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Введение 

 

Актуальность исследования.  

При изучении вопросов, связанных с воспитанием детей и молодежи, учѐ-

ные и педагоги-практики всѐ чаще обращаются к области эстетического как к ос-

нове культурного развития личности. Само понятие «воспитание», а также сущ-

ность и содержание данного процесса, глубоко исследованы в отечественной и в 

зарубежной науке. Важнейшим аспектом здесь является неразрывная связь обуче-

ния и воспитания. 

Данная работа реализует свой исследовательский потенциал в двух направ-

лениях: она ставит задачи по решению воспитательных проблем в отдельно взя-

том педагогическом сегменте (дополнительное музыкальное образование — класс 

гитары), но также затрагивает насущные противоречия музыкального образования 

в целом. 

В силу исторических предпосылок педагогика несѐт в себе ряд противоре-

чий как система научного знания. Связанно это, прежде всего, с парадоксальной 

замкнутостью педагогической науки: «Педагогика — консервативная наука по 

своему характеру. <…> Однако рано или поздно наступает период, когда педаго-

гическая теория и практика вступают в противоречие с требованиями времени, 

как правило, явно не выраженным» [191, c. 6]. 

Вопрос соотношения теоретической и практической педагогики является 

наиболее проблематичным вопросом на протяжении всего того периода, когда 

педагогическое знание обрело статус самостоятельной дисциплины. Проблема за-

ключается не только в оторванности или несоответствии первого второму, а в от-

сутствие методологических концепций, способных реализовывать процесс обра-

зования, синхронизируя ante factum (до случившегося) и post factum (после слу-

чившегося). Суть проблемы К.Д. Ушинский изложил следующим образом: «Часто 

педагог-теоретик, принимаясь за своѐ сочинение, прежде всего отвлекается от 

бессмысленной пестроты жизненных явлений, старается возвысится до абстракт-

ных начал воспитания, определяет сначала цель человеческой жизни, <…> забы-
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вая, что главный вопрос о цели человеческой жизни, на решении которой основа-

на вся его теория воспитания, разрешается в действительности с бесконечным 

разнообразием. Педагог-практик смеѐтся над своим зафилософствовавшимся то-

варищем, чувствуя всю непреложность его стройной теории, берѐт в одну руку 

учебник своего предмета, в другую ферулу, и дело идѐт у него как по маслу» [233, 

с. 161 – 162].  

Несмотря на то, что данные слова прозвучали более века тому назад, они 

точно выражают и сегодняшнее положение дел в образовании. На наш взгляд, это 

связанно не столько с педагогическим консерватизмом, сколько с неумением и 

нежеланием этот консерватизм преодолевать. При этом педагогика, будучи гума-

нитарным знанием, часто совершает ошибки, свойственные позитивным наукам, 

из-за чего мы наблюдаем ситуацию, в которой точные науки, развиваясь и пре-

одолевая своѐ прошлое, существуют в «вероятностной вселенной» А. Эйнштейна, 

«не смущаясь никакими неопределѐнностями <…> в то время, как в области гу-

манитарного познания продолжаются требования самой примитивной определѐн-

ности, которая заведомо не может быть истинной» [100, с. 39]. 

В контексте данного исследования мы определяем воспитание как процесс 

формирования индивидуальных внутренних (духовных) ценностей через взаимо-

действие с культурой общества, которая в образовательном пространстве транс-

лируется либо через общение с педагогом, либо через взаимодействие с рефе-

рентной группой. 

Наиболее универсальные возможности воспитания открываются в области 

эстетического, и, в том числе, музыкально-эстетического воспитания. Сформиро-

вавшись ещѐ во времена античности (теория этоса), музыкально-эстетическое 

воспитание и по сей день привлекают к себе внимание исследователей, которые 

во многом придерживаются вывода, сделанного Ф. Шиллером — «Нет иного пути 

сделать чувственного человека разумным, как только сделав его сначала эстети-

ческим»; так как «шаг от эстетического сознания к логическому и моральному (от 

красоты к истине и долгу) бесконечно легче, чем шаг от физического состояния к 

эстетическому (то есть от простой слепой жизни к форме)»  [254, с. 327; 329]. 
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Относительно полное и краткое определение эстетического воспитания дал 

Карл Маркс: «Эстетическое воспитание — целенаправленный процесс формиро-

вания творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оцени-

вать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить 

и творить ―по законам красоты‖» [145, с. 51]. 

Основываясь на вышеприведѐнной позиции, Б.Т. Лихачѐв в своей книге 

«Теория эстетического воспитания школьников» дополнил: «Эстетическое воспи-

тание представляет собой сложный противоречивый процесс. В нѐм переплетают-

ся целенаправленное педагогическое влияние со стихийными воздействиями раз-

личного эстетического достоинства» [145, с. 51]. 

Направленность эстетического воспитания на личностное развитие, необхо-

димость формирования эстетической культуры личности, развитие ее способно-

сти к самосовершенствованию, ее творческих потребностей и способностей отме-

чал А.И. Буров в своих работах. Он писал: что «целью (результатом) эстетическо-

го воспитания является эстетическое и общее развитие личности; предмет форми-

рования — личность; методы, которые используются, ориентируются на личность 

(ее возрастные и другие характеристики). И сам педагогический процесс направ-

лен на сохранение личности» [55, с. 13].    

Реализуя исследовательскую работу в области музыкально-эстетического 

воспитания, мы старались не только учесть все особенности индивидуального 

урока музыки, но при этом не терять связи с общей педагогикой. 

Формулируя основную проблему общего и музыкального образования, мы 

пришли к выводу, что главное препятствие педагогики настоящего —формализм 

профориентированного обучения. Иными словами, образовательный процесс 

формируется под давлением условных требований. Подобные ориентиры дегума-

низируют педагогическою практику. 

Мы не отрицаем важности статистических наблюдений или выработки еди-

ной системы требований внутри учебного предмета, но считаем, что педагогика, 

которая формализует своѐ содержание, теряя грань между частным и общим — 

обесценивает саму себя как самостоятельную научную дисциплину. 
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В данной связи мы обратились к тем формам исследования, которые в своей 

основе направлены на воспитание личностных качеств учащихся в условиях, мак-

симально способствующих целенаправленному, «точечному» воздействию на 

личность, при котором сохраняется ее целостность, суверенность и свобода вы-

ражения. Это занятия в классе классической гитары в детской музыкальной шко-

ле.  

Дополнительному образованию, включающему в себя, в том числе, и дет-

ские музыкальные школы, принадлежит в отечественном образовании значитель-

ная роль. Здесь сформирована и продолжает развиваться среда, способствующая 

получению детьми и подростками возможности осмысленного общения с искус-

ством.  

Длительное педагогическое наблюдение, а также опросы учащихся, педаго-

гов и их родителей показали, что главная цель дополнительного образования — 

приобщение детей и молодежи к музыкальной культуре, формирование потребно-

сти к самостоятельному общению с искусством — в данном случае — к самостоя-

тельному музицированию. Следует обратить внимание на то, что несмотря на ви-

димую популярность и востребованность гитары как сольного музыкального ин-

струмента, после окончания музыкальной школы у выпускников далеко не всегда 

сохраняется мотивация к активной музыкальной деятельности. Налицо угасание 

первоначального интереса к инструменту и к занятиям, связанное с целым рядом 

факторов, среди которых и технические трудности, и воспитательные ошибки. 

В данной работе, направленной на широкое музыкально-эстетическое вос-

питание учащихся, мы обратились к авторскому методу контекстного музици-

рования. Метод определяется нами как активная музыкальная деятельность 

(пение или игра на каком-либо инструменте), контролируемая педагогом и 

протекающая в знаково-смысловом (информационном) поле, в которое му-

зыкант (ученик) сознательно интегрировался для обогащения и совершенст-

вования своей музыкально-эстетической культуры, получения теоретиче-

ских знаний, развития практических умений в их неразрывном единстве. 
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Метод контекстного музицирования по отношению к музыкально-

эстетическому воспитанию рассматривается как средство активного освоения 

учеником культурно-исторического и современного опыта в соответствующей 

сфере деятельности и, одновременно, средство для реализации общих воспита-

тельных задач. 

Степень разработанности проблемы. 

Эстетическое воспитание определяется в отечественной педагогической 

традиции как формирование способности целенаправленно воспринимать, чувст-

вовать и правильно понимать и оценивать красоту в окружающей действительно-

сти — в природе, в общественной жизни, в труде, в явлениях искусства (В.Н. 

Шацкая). 

Вопросы эстетического воспитания привлекают в последние десятилетия 

пристальное внимание многих отечественных исследователей — педагогов, фи-

лософов, психологов (Г.З. Апресян, А.И. Арнольдов, Ю.Б. Борев, А.И. Буров, 

В.М. Витгоф, А.Я. Зись, Н.И. Киященко, Е.Ф. Командышко, Е.П. Крупник, В.Г. 

Мозгот, Е.П. Олесина, Э.А. Орлова, Л.П. Печко, Р.М. Рогова, В.И. Самохвалова, 

Э.В. Соколов, Л.Н. Столович, Е.М. Торшилова, Е.Н. Шапинская и др.). 

В отечественной науке становление и разработка идей эстетического воспи-

тания охватывает весь ХХ век. На сегодняшний день всеми исследователями при-

знается, что «эстетическое воспитание учащихся интенсифицирует развитие са-

мосознания, способствует формированию социальной позиции, основанной на 

гуманистических ценностях. Актуальным является гармонизация эмоционально-

коммуникативной сферы школьников, снижение остроты реагирования на стрес-

совые ситуации, что оптимизирует их поведение, расширяет возможности совме-

стной деятельности и общения» [73, с. 174]. Исследования ученых ХХI века под-

тверждают важную роль музыкально-эстетического воспитания, его широкие 

возможности. 

Исторический аспект развития музыкально-эстетического воспитания под-

робно осветила Е.А. Бодина в своѐм труде «История музыкального образования» 

(2009). Исследованию области дополнительного образования в русле воспитания 
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эстетической культуры посвящена диссертация О.К. Ольховой «Воспитание эсте-

тической культуры подростка в учреждении дополнительного образования детей» 

(2010). Ценностный аспект музыкально-эстетического образования исследует в 

своей монографии «Музыкально-эстетическое воспитание: аксиологический под-

ход» Г.Г. Коломиец (2001). Социальная сторона музыкально-эстетического вос-

питательного процесса нашла отражение в диссертационной работе М.В. Сайфул-

линой «Музыкально-эстетическое воспитание как социальный процесс» (2002). 

Методический аспект исследуемого вопроса нашел отражение в ряде дис-

сертаций, таких, как «Организационно-педагогические условия совершенствова-

ния музыкально-эстетического воспитания студентов педагогических колледжей 

в процессе внеаудиторной деятельности» В.В. Шишкиной (2002); «Развитие му-

зыкально-эстетической культуры школьников: на материале уроков музыки и 

внеклассных занятий» О.М. Дорониной (1999); «Методика музыкально-

эстетического воспитания школьников средствами интегративного подхода в 

обучении: на основе Рериховской концепции эстетического воспитания» С.М. 

Кудрявцевой (2000). Музыкально-эстетическое воспитание детей в инструмен-

тальном классе в системе дополнительного образования было рассмотрено  

М.М. Хучбаровым в его работе «Музыкально-эстетическое воспитание детей в 

классе флейты в системе дополнительного образования» (2013). Вопросы форми-

рования музыкально-эстетической среды и ее влияние на развитие учащихся при-

влекли внимание Н.Х. Солоповой, что отражено в ее диссертационном исследова-

нии «Формирование музыкально-эстетической среды как педагогическая пробле-

ма» (2010). 

Отечественные психологи в своих исследованиях подробно осветили все 

основополагающие аспекты музыкальной деятельности (Л.С. Выготский, С.Л. Ру-

бинштейн). Такие известные теоретики и педагоги-музыканты как О.А. Апракси-

на, Б.В. Асафьев, Н.А. Ветлугина, Н.А. Гродзенская, Д.Б. Кабалевский в своих 

трудах отмечали, что знания, умения и навыки в области музыки обязательно 

должны сопровождаться целенаправленным развитием интереса к ней. Необхо-

димость расширения информационно-познавательных интересов за счет развития 
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музыкально-эстетической сферы личности отстаивают в своих трудах А.А. Бороз-

динов, Л.Г. Дмитриева, И.Г. Лаптев и др.  

Существенное значение для данного исследования имеет концепция контек-

стного обучения, которая была разработана за рубежом как альтернативный под-

ход к высшему профессиональному образованию. В процессе проработки этого 

аспекта, мы опирались на труд отечественного учѐного А.А. Вербицкого, зани-

мающегося изучением данной темы. Основная идея концепции в том, что любая 

информация должна восприниматься в контексте, так как в противном случае она 

не будет усвоена в полной мере. 

Само понятие и явление контекста рассматривали такие учѐные и мыслите-

ли как: М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, П. Линдсей, Д. Норман, К. Прибрам, Н.Л. 

Элиава и др. 

Главную роль в процессе переработки человеком получаемой извне инфор-

мации П. Линдсей и Д. Норман также отводили контексту. Они придерживались 

мнения, что обращение к контексту существенно совершенствует всю систему 

восприятия человека. В свою очередь, К. Прибрам, признавая указанные свойства 

контекста, считает, что его влияние может быть как положительным, так и отри-

цательным, усложняющим усвоение информации. К этому мнению примыкает и 

трактовка контекста Н.Л. Элиава, которая замечала, что контекстная информация 

может быть как активизирующим, так и тормозящим элементом для процесса 

продуктивного мышления. Собственное определение понятию контекста дал Л.С. 

Выготский, привлекающий это понятие для объяснения соотношения смыслов и 

значений. Соотношение и характер контекстной информации во времени проде-

монстрировал в своих работах М.М. Бахтин. Он писал о «контекстном понима-

нии» как о нескончаемом обновлении смыслов в постоянно преобразующихся 

контекстных условиях. 

Вместе с тем пока не был освещѐн такой важный аспект музыкально-

эстетического воспитания, как метод контекстного музицирования в классе клас-

сической гитары, что подтверждает актуальность избранной темы. 
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В нашей стране традиционно одним из наиболее популярных музыкальных 

инструментов является классическая гитара. Многие учащиеся поступают в учре-

ждения дополнительного образования, желая освоить данный музыкальный инст-

румент. Однако, процесс приспособления (адаптации) к гитаре довольно сложен и 

зачастую ученики бросают занятия на первом же этапе, не сумев преодолеть 

трудности практического музицирования. 

На сегодняшний момент существуют разные системы обучения игре на ги-

таре. Данный вопрос осветили: С.А. Егорова, А.В. Катанский, В. А. Кузнецов. 

Следует добавить, что для нужд преподавания гитары в детской музыкальной 

школе, подходят далеко не все существующие гитарные школы: это зависит, как 

правило, от сложности музыкального материала, который служит технической ба-

зой для исполнителя, а также от объѐма времени, необходимого в среднем для за-

траты на преодоления каждого обучающего этапа. 

В России классическая гитара приобрела статус академического инструмен-

та относительно недавно, поэтому, в плане методических подходов, существует 

всего несколько качественных разработок: школа А.М. Иванова-Крамского и 

школа П.С. Агафошина. Следует оговориться, что в силу исторических обстоя-

тельств, в Европе школа классической гитары очень сильно развита: начиная с 

XIX, когда появились школы игры на гитаре М. Джулиане, М. Каркасси, Ф Тарре-

ги, Э. Пухоля, гитара уже существовала как полноценный академический инстру-

мент. В России формально точкой отсчѐта зарождения серьѐзной гитарной испол-

нительской традиции можно считать 20-е и 30-е годы ХХ века, когда Андре Сего-

вия (величайший гитарный исполнитель XX века) несколько раз посетил СССР с 

концертами, чем вдохновил многих русских музыкантов, в числе которых был 

А.М. Иванов-Крамской. 

В процессе исследования были выявлены следующие противоречия: 

 между очевидной востребованностью музыкально-эстетического воспита-

ния учащихся и недостаточной разработанностью эффективных методов его реа-

лизации, в условиях существующих культурных реалий; 
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 между декларируемыми направлениями широкого культурологического 

подхода к воспитанию и, зачастую, узкоспециализированными подходами к вос-

питанию учащихся в области музыки; 

 между популярностью такого музыкального инструмента как гитара среди 

учащихся и утратой интереса к занятиям в результате столкновения с технологи-

ческими сложностями исполнения. 

Таким образом, высвечивается проблема исследования, которая состоит в 

том, что наряду с востребованностью музыкально-эстетического воспитания уча-

щихся в целом, и занятий на гитаре в условиях дополнительного образования в 

частности — существует общая проблема угасания интереса учащихся к заняти-

ям, что нередко становится причиной отказа от дальнейшего общения с музыкой. 

Необходимость поиска путей разрешения данного противоречия обусловило ак-

туальность исследования и определило его тему — «Музыкально-эстетическое 

воспитание школьников в процессе занятий в классе гитары: контекстное 

музицирование». 

Объект исследования — музыкально-эстетическое воспитание школьни-

ков в условиях дополнительного образования. 

Предмет исследования — содержание и формы метода контекстного му-

зицирования в сфере дополнительного образования в классе гитары.  

Цель исследования — совершенствование музыкально-эстетического вос-

питания школьников в процессе контекстного музицирования в условиях допол-

нительного образования. 

Гипотеза исследования. 

Метод контекстного музицирования, отличаясь особой гибкостью и эффек-

тивностью работы, должен проявить себя не только как «реестр» (как упорядо-

ченная система уже существующих методов), но и как качественно новая методо-

логическая основа, отражѐнная в педагогической модели реализации метода кон-

текстного музицирования, которая потенциально способна генерировать новые 

или адаптировать уже существующие приѐмы и подходы к эстетическому воспи-
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танию школьников в целях его совершенствования. Предполагается, что этот 

процесс будет более успешным при следующих педагогических условиях: 

 если будет достигнут творческий диалог между преподавателем и учени-

ком; 

 если будет использоваться сбалансированное сочетание общепедагогиче-

ских, специальных и инновационных методов обучения и воспитания; 

 если на занятиях будет сформирован и поддержан благоприятный эмоцио-

нальный климат; 

 если будет присутствовать материально-техническая база, которая необхо-

дима для реализации особых видов учебной деятельности; 

 если будет соблюдаться гигиена музыкальных занятий. 

Задачи исследования:  

1. Теоретически обосновать применение метода контекстного музицирования 

в целях совершенствования музыкально-эстетического воспитания школьников в 

условиях дополнительного образования. 

2. Научно обосновать, разработать и апробировать модель реализации метода 

контекстного музицирования в условиях дополнительного образования (в классе 

гитары).   

3. Выявить и описать педагогические условия музыкально-эстетического вос-

питания школьников в классе гитары. 

4. Выявить критерии и уровни совершенствования музыкально-эстетического 

воспитания школьников для оценки метода контекстного музицирования в усло-

виях дополнительного образования в классе гитары. 

Методологическая основа исследования заключается в привлечении теорий и 

научных гипотез, трудов учѐных в области философии, искусствознания, педагоги-

ки, психологии, концептуальных положений о роли и влиянии музыкально-

эстетической деятельности на развитие личности (Г.З. Апресян, А.И. Арнольдов, 

Л.И. Божович, Ю.Б. Борев, А.И. Буров, В.М. Витгоф, Л.С. Выготский, В.В. Давы-

дов, А.Я. Зись, Н.И. Киященко, Е.Ф. Командышко, Е.П. Крупник, А.Н. Леонтьев, 
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В.Г. Мозгот, Е.П. Олесина, Э.А. Орлова, Л.П. Печко, Р.М. Рогова, С.Л. Рубин-

штейн, В.И. Самохвалова, Э.В. Соколов, Л.Н. Столович, Б.М. Теплов, Е.М. Тор-

шилова, Е.Н. Шапинская, Д.Б. Эльконин и др.). В данном исследовании были 

также рассмотрены: 

 труды по психологии, физиологии и педагогике подросткового возраста (В.А. 

Аверин, Ю.В. Александрова, А.С. Белкин,  И.С. Кон, А.К. Маркова, А.М. Прихожан, 

Ф. Райс, Д.И. Фельдштейн и др.); 

 труды по изучению интереса учащихся к музыке (О.А. Апраксина, Б.В. 

Асафьев, А.А. Бороздинов, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, В.А. Горский, Л.Г. 

Н.А. Гродзенская, Дмитриева, А.Я. Журкина, Е.Б. Евладова, Д.Б. Кабалевский, 

И.Г. Лаптев, С.Л. Рубинштейн);  

 теоретические положения в области дополнительного образования 

(В.А. Берѐзина, Г.П. Буданова, В.А. Горский, Н.Н. Иорданский, А.С. Макаренко, 

Т.Л. Марголина, Е.Н. Медынский, А.А. Орлова, С.Т. Шацкий и др.); 

 исследования феномена контекста (М.М. Бахтин, Л.С. Выготский, П. Лин-

дсей, К. Прибрам, Д. Норман, Н.Л. Элиава);  

 исследование концепции контекстного обучения (А.А. Вербицкий); 

 исследования по музыкальной психологии и педагогике, по психологии творчест-

ва (Л.С. Выготский, Д.К. Кирнарская, В.И. Петрушин, Б.М. Теплов, Б.П. Юсов и др.); 

 труды по истории гитарной педагогики и по методике обучения игре на гитаре 

(П.С. Агафошин, Р. Агуадо, А. Гитман, А.М. Иванов-Крамской, Э. Пухол, Ф. Сор,  А. 

Сеговия, Ф. Таррега  и др.). 

Для реализации поставленных задач и проверки гипотезы были реализованы сле-

дующие методы исследования:  

 теоретические (анализ научной и методической литературы, культурологических, 

эстетических и педагогических концепций; изучение учебных программ детских музы-

кальных школ; моделирование; проектирование результатов и процессов их достижения 

на различных этапах работы; обобщение; классификация);  
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 эмпирические (опросно-диагностические — беседы, интервьюирование, анализ 

педагогических ситуаций, устное тестирование; изучение личных дел учеников; анализ 

творческой деятельности учеников; педагогическое наблюдение; статистическое на-

блюдение; обобщение передового педагогического опыта и опыта коллег; анализ, под-

бор и разработка методов музыкально-эстетического воспитания; диагностика отдель-

ных компонентов музыкальной культуры школьников; опытно-экспериментальная ра-

бота). 

Опытно-экспериментальная база исследования — «ГБУДО г. Москвы 

МГОДШИ ―Измайлово‖ Детская музыкальная школа имени С.В. Рахманинова» и 

«ГБУДО г. Москвы ―Детская музыкальная школа имени В.Ф. Одоевского» (на-

родное отделение, класс классической гитары). Было сформировано две группы 

— группа индивидуального наблюдения, в которую вошли учащиеся класса авто-

ра данной работы (16 человек), и группа фронтального наблюдения, которую со-

ставили ученики других педагогов классической гитары (ДМШ им. С.В Рахмани-

нова и ДМШ им. В.Ф. Одоевского) — Сергея Дмитриевича Клокова, Сергея Ми-

хайловича Семенюка, Марии Николаевны Яхонтовой, Павла Андреевича Степа-

нова (в общей сумме 16 человек). 

Исследование включает в себя три этапа. 

На первом этапе (2013 – 2014 гг.) изучалась и анализировалась литература 

по теме исследования; обобщался педагогический опыт проведения занятий на 

гитаре в области дополнительного образования с целью выявления методологиче-

ских основ и современных тенденций данного направления педагогики; получил 

оформление авторский метод контекстного музицирования, определялись про-

блема, цель, объект и предмет исследования, формулировалась гипотеза; прово-

дился констатирующий эксперимент; разрабатывалось программное обеспечение. 

На втором этапе (2015 – 2016 гг.) уточнялась гипотеза исследования; опре-

делялось оптимальное содержание экспериментальной работы, еѐ структура; бы-

ли определены задачи по организации развития музыкально-эстетического воспи-

тания учащихся на занятиях в классе классической гитары; привлечены уже из-

вестные методы и получил подтверждение эффективности метод контекстного 
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музицирования; выявлены педагогические условия, способствующие музыкально-

эстетическому воспитанию учащихся; осуществлялась первичная обработка по-

лученной в результате практической работы информации и публикация статей по 

теме исследования. 

На третьем этапе (2016 г. по настоящее время) проводился всесторонний 

анализ результатов экспериментальной работы, их обобщение и систематизация, 

оформлялся текст диссертации; продолжился процесс публикаций статей по про-

блеме исследования. 

Научная новизна исследования заключается в том, что разработан автор-

ский метод контекстного музицирования, цель которого — совершенствование 

музыкально-эстетического воспитания школьников в условиях дополнительного 

образования. Метод контекстного музицирования рассчитан на долгосрочную 

перспективу: он предполагает формирование у ученика потребности совершенст-

воваться и развиваться в музыкальном плане и после окончания школы. 

Изучена и научно подтверждена роль контекстного музицирования в про-

цессе музыкально-эстетического воспитания учащихся в классе классической ги-

тары, что до настоящего времени не являлось предметом специального исследо-

вания. 

 Установлена связь между внедрением метода контекстного музицирования 

в классе гитары и качеством музыкально-эстетического воспитания школьников в 

условиях дополнительного образования.  

 Выявлены педагогические условия реализации модели метода контекстного 

музицирования в системе дополнительного образования (в классе гитары). 

 Показано, что целенаправленное применение метода контекстного музици-

рования способно влиять на педагогический процесс, качественно преобразуя его. 

Были даны собственные варианты определений привлеченных к исследова-

нию понятий: 

 воспитание — это процесс формирования индивидуальных внутренних 

(духовных) ценностей через взаимодействие с культурой общества, которая в об-
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разовательном пространстве транслируется либо через общение с педагогом, либо 

через взаимодействие с референтной группой. 

 музыкально-эстетическое воспитание — это целенаправленный процесс 

включения ученика в систему педагогической работы, направленной на совер-

шенствование музыкально-эстетических представлений и на развитие музыкаль-

ных способностей в неразрывном единстве; 

 контекст в педагогике — это постоянно обновляющаяся система внешних 

(ситуационных) и внутренних (психологических) факторов, порождающая осо-

бую среду, в которой та или иная информация способна приобретать разные зна-

чения и различные смыслы; 

 контекст в музыкально-эстетическом воспитании — это система инфор-

мативных элементов, имеющих косвенное или прямое отношение к музыкальной 

культуре и искусству, которые определяют степень и характер интеграции чело-

века в музыкальную среду общества или отдельно взятой группы; 

 контекстное музицирование — активная музыкальная деятельность (пение 

или игра на каком-либо инструменте), контролируемая педагогом и протекающая 

в знаково-смысловом (информационном) поле, в которое музыкант (ученик) соз-

нательно интегрировался для обогащения и совершенствования своей музыкаль-

но-эстетической культуры, получения теоретических знаний, развития практиче-

ских умений в их неразрывном единстве. 

Теоретическая значимость исследования заключается в обосновании ме-

тода контекстного музицирования, который направлен на совершенствование му-

зыкально-эстетического воспитания школьников. Его внутренний системный ме-

ханизм отражѐн в разработанной модели реализации метода контекстного музи-

цирования в условиях дополнительного образования в классе гитары.  

 Обосновано применение в музыкально-эстетическом воспитании форм и 

методов, способствующих развитию интереса учащихся к музыкальным занятиям, 

в том числе метода контекстного музицирования. 
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 Осуществлен анализ и обобщение наиболее эффективных методов музы-

кально-эстетического воспитания. 

 Выявлены связи между совершенствованием музыкально-эстетического 

воспитания учащихся в классе классической гитары и применением авторского 

метода контекстного музицирования. 

 Выявлены и описаны педагогические условия для качественного эстетиче-

ского воспитания школьников в сфере дополнительного музыкального образова-

ния. 

 Отмечена важность развития учебной мотивации учащихся в процессе заня-

тий музыкой на уроках в классе классической гитары с учѐтом применения автор-

ского метода контекстного музицирования. 

 Осуществлена констатация необходимости сбалансированного сочетания 

общепедагогических, специальных и инновационных методов обучения и воспи-

тания. 

Практическая значимость исследования заключается в непосредствен-

ном внедрении разработанной модели реализации метода контекстного музици-

рования в условиях дополнительного образования в классе гитары. Разработанные 

педагогические условия и принципы музыкально-эстетического воспитания могут 

быть перенесены на занятия в других инструментальных классах, что может спо-

собствовать расширению и совершенствованию метода контекстного музициро-

вания.  

Реализован авторский метод контекстного музицирования в условиях заня-

тий в классе классической гитары в Детской музыкальной школе. 

Результаты исследования могут привлекаться в учебных курсах музыкаль-

но-педагогических факультетов и отделений, а также в области повышения ква-

лификации педагогов системы дополнительного музыкального образования, в ка-

честве альтернативного подхода к реализации индивидуального урока музыки. 

Результаты исследования могут учитываться в работе методических кабинетов с 

целью повышения уровня музыкального воспитания учащихся. 
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Достоверность исследования обеспечена опорой на научно-

методологические положения и практическую базу, а также совокупными мето-

дами исследования, его продолжительностью, практической проверкой основных 

положений на экспериментальной базе. Практическая часть работы проводилась 

лично соискателем в качестве педагога класса классической гитары в Детской му-

зыкальной школе им. С.В. Рахманинова, а также в процессе педагогического на-

блюдения в классах Детской музыкальной школы им. В.Ф. Одоевского.   

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования осу-

ществлялись в процессе работы в классе классической гитары.  Результаты апро-

бировались в процессе выступлений учащихся на концертах различных уровней, а 

также в процессе участия в научно-практических конференциях, таких, как: Меж-

дународная научно-практическая конференция «Инновационные процессы в му-

зыкальном образовании XXI века»; ГБОУ ВПО МГПУ – 10.10.2014; Конференция 

«Гуманитарные знания в научном творчестве молодѐжи» в рамках IX общегород-

ской научно-практической конференции ―Студенческая наука‖», Студенческое 

научное общество ГБОУ ВПО МГПУ – 21.11.2014; Московская научно-

практическая конференция «Образование и наука в современных условиях ―Сту-

денческая наука‖», Московский студенческий центр МГПУ – 19.10.2015; Между-

народная научно-практическая конференция «Современное художественное обра-

зование: педагогические аспекты оптимизации», ФГБОУ ВО Академия акварели и 

изящных искусств Сергея Андрияки – 27.11.2015; Московская научно-

практическая конференция «Мир сегодня: угрозы и вызовы», Студенческое науч-

ное общество ИГН МГПУ – 18.12.2015; VI Международная научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы науки XXI века», Cognitio: international 

scientific organization – 29.01.2016; XXII Международная конференция «Актуаль-

ные проблемы в современной науке и пути их развития», Евразийский союз учѐ-

ных – 30.01.2016; Круглый стол на кафедре музыкознания или: современные тех-

нологии и методы музыкального образования, ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический институт», Институт культуры и искусств – 03.03.2016; 

Международная научно-практическая конференция «Перспективы художествен-
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но-творческого и социокультурного развития столичного мегаполиса», ГАОУ ВО 

города Москвы «Московский городской педагогический институт», Институт 

культуры и искусств – 14.04.2016; I Международный научно-практический форум 

по гуманитарным и общественным наукам «Новый взгляд через контекст», Сту-

денческое научное общество ИГН МГПУ – 21.04.2016; Съезд представителей ас-

социаций учителей музыки, изобразительного искусства и мировой художествен-

ной культуры (в рамках мероприятий по сопровождению деятельности общест-

венно-профессиональных сообществ), Российская академия образования – 

12.08.2016; Творческая встреча с гитаристом, композитором Александром Вин-

ницким (семинар и мастер класс), Немецкая гимназия № 1212 – 13.03.2016. 

 Были также пройдены курсы повышения квалификации ГБУ ДПО (повы-

шение квалификации) города Москвы «Дирекция образовательных программ в 

сфере культуры и искусства», программа: «Работа в классе струнных народных 

инструментов над классическим и новаторским репертуаром. Методика препода-

вания в классе гитары» — с 15.04.2016 по 17.06.2016 (72 часа). 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном и самостоятель-

ном участии на всех этапах исследования при разработке научно-

методологических положений и концептуальном обосновании педагогической 

модели реализации метода контекстного музицирования в условиях дополнитель-

ного образования в процессе занятий в области дополнительного образования; в 

формулировке собственных вариантов определений привлеченных к исследова-

нию понятий, таких, как  воспитание, музыкально-эстетическое воспитание, 

контекст в педагогике, контекст в музыкально-эстетическом воспитании, 

контекстное музицирование; в разработке и апробации ряда методов для освое-

ния учащимися классической гитары; статистической обработке полученных в 

ходе опытно-экспериментальной работы данных; подготовке и публикации теоре-

тических положений и полученных практических результатов исследования в ре-

цензируемых изданиях ВАК Минобрнауки РФ и других изданиях; участии в на-

учно-практических конференциях.  

Положения, выносимые на защиту: 
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1. Совершенствование музыкально-эстетического воспитания учащихся явля-

ется актуальной задачей современного образования в аспекте необходимости 

формирования эстетической культуры личности, развития ее способности к само-

совершенствованию, ее творческих потребностей и способностей в условиях до-

полнительного образования.  

2. Для достижения необходимого качества занятий в классе классической ги-

тары требуется развитие активного интереса учащихся к процессу занятий музы-

кой, к самостоятельному музицированию, что может быть достигнуто в процессе 

внедрения авторского метода контекстного музицирования.  

3. Предложенные в процессе исследования критерии развития музыкально-

эстетического воспитания школьников на занятиях в классе гитары и уровни их 

проявления нашли отражение в педагогической модели, реализованной в практи-

ческой деятельности, результаты которой подтверждают выдвинутую в данном 

исследовании гипотезу.  

4.      Выявленные педагогические условия реализации модели показали свою эф-

фективность в процессе экспериментальной работы в условиях дополнительного 

образования, а также позволили подтвердить и скорректировать выдвинутую ги-

потезу. Они заключаются в следующем: развитие активного интереса учащихся к 

самому процессу занятий музыкой на уроках в классе классической гитары в ре-

зультате применения авторского метода контекстного музицирования; достиже-

ние сбалансированного сочетания общепедагогических, специальных и иннова-

ционных методов обучения и воспитания; формирование и поддержание на заня-

тиях благоприятного эмоционального климата; достижение уровня творческого 

диалога между преподавателем и учеником; наличие необходимой материально-

технической базы и соблюдение гигиены музыкальных занятий для реализации 

особых видов учебной деятельности. 

Диссертация состоит из Введения, двух глав, Заключения и Приложения. 

 

  



21 

 

Глава I 

Теоретические основы музыкально-эстетического воспитания школьников в 

процессе занятий в классе гитары 

 

1.1 Музыкально-эстетическое воспитание: содержание и сущность 

основных понятий исследования 

 

Ядро данной исследовательской работы — это процесс воспитания. Само 

понятие «воспитание», а также сущность и содержание данного процесса глубоко 

исследованы и в отечественной, и в зарубежной науке. Важнейшим аспектом 

здесь является неразрывная связь обучения и воспитания. В.А. Сухомлинский пи-

сал: «Каждый педагог — это не только преподаватель, но и воспитатель. Процесс 

обучения не сводится к передаче знаний, а предполагает многогранные отноше-

ния взаимодействия педагога и воспитанников: учителя связывают с учениками 

общие интеллектуальные, моральные и эстетические вопросы» [228, с. 410 – 411]. 

 Классик отечественной педагогики подчеркивал единство процессов воспи-

тания и обучения, хотя в современной образовательной среде, в связи с коммер-

циализацией учебных заведений (и, в первую очередь, в области дополнительного 

образования), можно натолкнуться на мнения, косвенно или прямо указывающие 

на возможность нивелирования воспитательной функции. Мы считаем, что по-

добное невозможно в принципе, так как обучение уже есть воспитание — в осо-

бенности, если речь идѐт о предметах гуманитарного цикла. 

Если термин «обучение» возможно чѐтко определить, а именно, как процесс 

усвоения знаний, умений и навыков (ЗУН), то с процессом воспитания всѐ гораз-

до сложнее в том плане, что плюрализм взглядов на определение данного понятия 

растягивается по более широкой «шкале мнений». 

Отметим наиболее яркие современные подходы к проблеме воспитания: 

 новые методологические подходы непосредственно в сфере воспитания: 

философско-антропологический, амбивалентный, акмеологический; 
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 инновационные подходы к проектированию воспитательного процесса и 

управлению им: синергетический, феноменологический, средовой, событийный; 

 новые подходы к воспитательной деятельности педагога: герменевтический, 

позиционный. 

«В сочетании с традиционными, данные подходы расширяют потенциал 

возможностей педагогической теории и практики в развитии и реализации про-

цесса воспитания» [209, с. 96]. 

Существует также парадигмальный подход к изучению феномена воспита-

ния: «В рамках каждой из парадигм могут выдвигаться несколько теорий, кон-

цепций. Так и в случае с теориями воспитания. По нашему мнению, они могут 

быть отнесены к одной из четырех парадигм. Первую назовем парадигмой авто-

ритарного воспитания. Вторую — парадигмой природосообразного воспитания. 

Третью — парадигмой воспитания в коллективе сверстников. Четвертую — пара-

дигмой индивидуального выживания  в обществе риска» [148, с. 139]. Вышепри-

ведѐнная рубрикация педагогических парадигм является частными примерами. 

Одной из альтернатив является разделение педагогической парадигмы на «тради-

ционализм» и реформаторскую педагогику [91, с. 289]. 

Психологические школы и направления тоже по-своему трактуют понятие 

«воспитание», акцентируя те или иные аспекты данного явления в зависимости от 

доминирующих идей внутри концепции: «От того, какой образ человека сложится 

в той или иной психологической теории, зависят воздействия, которые будут на-

правлены на личность» [187, с. 31].  

На выбор той или иной позиции влияет личность самого педагога: его про-

фессиональные воззрения, восприятие мира. Ценности, которыми обладает учи-

тель, неизбежно будут передаваться ученикам. Приведѐм несколько определений 

воспитания русских педагогов: 

1. «Воспитание в широком смысле — это многогранный процесс постоянного 

духовного обогащения и обновления» (В.А. Сухомлинский) [227]. 
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2. «Воспитание есть воздействие одного человека на другого с целью заста-

вить воспитываемых усвоить известные нравственные привычки» (Л.Н Толстой) 

[230, с. 33]. 

3. Воспитание заключается «в определении и развитие личных способностей и 

направленностей не только в области знания, но и в области характера». (А.С. 

Макаренко) [243, с. 247].  

В контексте образовательной системы воспитание выглядит саморегули-

рующимся процессом с возможностью корректировки. Семья, круг друзей и иные 

группы, в которых задействован человек, имеют нередко более эффективное вос-

питательное воздействие на личность, нежели школа в лице отдельно взятых пе-

дагогов. Вместе с тем, В.А. Сухомлинский отмечал: «Полноценное умственное 

воспитание мы считаем возможным лишь при условии, когда обучение происхо-

дит на фоне богатой интеллектуальной жизни коллектива и личности. <…> Ис-

точником, светочем, первым стимулом интеллектуальной жизни коллектива (…) 

является учитель» [228, с. 412]. 

С подобной точки зрения процесс воспитания представляется управляемым 

хотя бы в тех случаях, когда педагог имеет доступ к группе. И мы можем спра-

ведливо полагать, что педагог есть источник не только интеллектуальной жизни, 

но он также транслирует и мировоззренческие модели. Для того чтобы избежать 

трудностей семантического характера упомянутых понятий, объединим их в фор-

мулировку «аксиологические принципы».  

Эти аксиологические принципы, отражающие интеллектуальную, духовную 

и нравственную жизнь человека (то есть, внутреннюю жизнь), формируются не 

только референтными группами и педагогом, но и обществом в целом: речь идѐт о 

государстве. Сегодня государственный аппарат, как и ранее, стремится навязать 

свои собственные регламенты, регулирующие жизнь людей. Это происходит по-

средством нормативно-правовых актов (обучающие программы, федеральные го-

сударственные требования или ФГТ, учебные планы), которые являются не реко-

мендациями, а регламентирующими документами, чѐтко описывающими круг на-

меченных приоритетов в обучении и воспитании, служащими в большей степени 
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сдерживающим элементом: страховкой от нежелательных факторов, нежели чѐтко 

продуманной системой по работе с обучающимися. 

Как мы видим, в воспитании, помимо аксиологического аспекта, важную 

роль играет социальный аспект. «Воспитание — процесс формирования личности 

в самом общем виде есть процесс перехода социального из формы всеобщности в 

форму индивидуальности… Воспитание есть такой общественный механизм, по-

средством которого общество осуществляет, регулирует и контролирует воспро-

изводство индивидов как субъектов общественной жизни, и … эта функция под-

чиняет себе функции воспитательной работы по включению индивида в культур-

ный континуум жизни, что и обеспечивает культуросообразность воспитания» 

[213, с. 21]. 

Здесь мы вплотную подходим к проблеме соотнесения и различия процесса 

социализации и воспитания. «Социализация направлена на формирование внеш-

него проявления поведения человека и на быстрый результат, который может на-

ходиться под контролем внешних структур. Воспитание направлено на развитие 

внутренних регуляторов поведения человека, и в этом глубинном и постепенном 

процессе он сам себе является контролером» [40, с. 164]. 

Оба этих процесса находятся в единых социальных условиях и поэтому 

имеют общую точку соприкосновения, но результат этого взаимодействия всегда 

разный, так как зависит и от осознания, и от управления. Тем не менее справедли-

во утверждать, что процессы воспитания и социализации в сущности своей обла-

дают единой психологической природой, то есть обладают общими внутренними 

связями в противоположность внешним проявлениям и различиям: «Психологи-

ческая природа человека представляет собой совокупность человеческих отноше-

ний, перенесѐнных вовнутрь» [171, с. 354]. 

Опираясь на данные положения, мы можем определить воспитание как 

процесс формирования индивидуальных внутренних (духовных) ценностей 

через взаимодействие с культурой общества, которая в образовательном 

пространстве транслируется либо через общение с педагогом, либо через 

взаимодействие с референтной группой. 
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Отметим двойственность этого процесса во всех его узловых моментах: этот 

процесс является как саморегулирующимся, так и управляемым извне; он склады-

вается как из волевых усилий и действий самого воспитуемого, так и из воздейст-

вий со стороны; он направлен на одного человека, но, в сущности, формирует 

возможный прообраз будущих поколений; он несѐт положительное влияние в 

контексте общества, но может отрицательно сказаться на индивидуальности; он 

способен реализовываться по добровольному сотрудничеству воспитанника и 

воспитателя, но по природе своей является принудительным. 

Что касается эстетического воспитания, то традиционно выделяют сле-

дующие его структурные компоненты:  

 эстетическое образование, закладывающее теоретические и ценностные ос-

новы эстетической культуры личности; 

 художественное воспитание в его образовательно-теоретическом и художе-

ственно-практическом выражении, формирующее художественную культуру лич-

ности в единстве навыков, знаний, ценностных ориентаций, вкусов; 

 эстетическое самообразование и самовоспитание, ориентированные на са-

мосовершенствование личности; 

 воспитание творческих потребностей и способностей. 

Термин «Эстетическое воспитание» связан с «Письмами об Эстетическом 

воспитании» Ф. Шиллера (1795), в которых обосновывалась возможность преодо-

ления внутренних противоречий между чувственной и морально-разумной приро-

дой человека. Однако концепция Шиллера мало повлияла на разнородную прак-

тику эстетического воспитания в ХIХ веке, исходившую, с одной стороны, из 

представлений об искусстве как изысканном и сублимированном развлечении, а с 

другой — из многообразных «социальных» теорий искусства и его назначения, 

получивших большое распространение в то время и подчеркивавших общность 

эстетических и социальных идеалов. 

В образовательной системе, имеющей выраженные черты административно-

командного управления, эстетическое воспитание мало чем отличается от осталь-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/1968
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/8293
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2868
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ных составляющих. Как отмечают современные исследователи, эстетическое вос-

питание в рамках школьной системы часто понимается как работа, формирующая 

человека с заранее заданными свойствами, и представляющая из себя «чисто пе-

дагогический процесс взаимодействия воспитателя и воспитуемого, часто ограни-

ченного словесным натаскиванием» [213, с. 21].  

Приведѐм ряд определений эстетического воспитания, которые отличаются 

более продуктивным подходом. 

 Эстетическое воспитание — это формирование способности целенаправ-

ленно воспринимать, чувствовать и правильно понимать, и оценивать красоту в 

окружающей действительности — в природе, в общественной жизни, в труде, в 

явлениях искусства (В.Н. Шацкая). 

 Эстетическое воспитание — есть процесс, в котором формируются умения 

ценить, чувствовать и понимать прекрасное, возвышенное и героическое, высокое 

и низменное в явлениях самой действительности, человеческих отношениях и ис-

кусстве, где развивается способность к творчеству по законам красоты во всех 

сферах и видах человеческой деятельности (Н.И. Киященко). 

 Эстетическое воспитание — это система воздействий, направленных на вы-

работку и совершенствование в человеке способности воспринимать, тонко чув-

ствовать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и искусстве 

(И.Ф. Гончаров). 

 Эстетическое воспитание — включение человека в систему педагогически 

организуемых действий для выработки у него желаемых воспитателем эстетиче-

ских чувств, вкусов и идеалов, а также художественно-творческих способностей 

(В.А. Разумный). 

 Эстетическое воспитание — это приобщение к эстетическим ценностям и 

прежде всего к главной из них — красоте во всех проявлениях. Поскольку красота 

как ценность более связывается с искусством, то эстетическое воспитание вклю-

чает, в частности, приобщение к искусству, развивая эмоциональную сторону не 

только восприятия искусства, но и психики человека (М.С. Каган). 
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 Эстетическое воспитание — это целенаправленное развитие эстетического 

вкуса и творческих способностей и наклонностей каждого конкретного человека 

начиная с самого раннего возраста (В.В. Бычков) [57, с. 131]. 

Г.Г. Коломиец большую часть своей научной деятельности посвятила раз-

работке аксиологического подхода именно в музыкально-эстетическом воспита-

нии и, учитывая вышеперечисленные дефиниции, так определила предмет своей 

деятельности: «Музыкально-эстетическое воспитание предполагает систему цен-

ностных психолого-педагогических воздействий при общении с музыкой в целях 

развитой музыкально-эстетической культуры человека» [122, с. 26]. В свою оче-

редь, музыкально-эстетическая культура связана с эстетической ориентацией 

личности, заключающейся в восхождении к прекрасному через искусство. 

Стоит оговориться, что мы не можем полностью согласиться с определени-

ем Г.Г. Коломиец. Если факт некой доминации ценностно-ориентированных ус-

тановок в воспитании, особенно в музыкально-эстетическом воспитании, дейст-

вительно заставляет обратить на себя внимание, то замкнутость на категории кра-

сивого и прекрасного воспринимается нами как искусственное суживание и огра-

ничение границ эстетического воспитания. 

Культурное многообразие и постоянные культурные изменения уже давно 

двигаются не по пути древнегреческих идеалов: диалектика развития искусства 

предоставила «омерзительному», «уродливому» и «комическому» равноправные 

права относительно остальных категорий. Учить по принципу «красота — есть 

благо», значит игнорировать культурно-эстетическую среду настоящего дня, в ко-

торой благо и красота ничем не обязаны друг другу. Вот как об этом пишет В.В. 

Бычков: «В смысловом поле неклассической эстетики вполне осознанно не акцен-

тируется внимание на еѐ предмете. Здесь нет <…> семантического центра. Всѐ 

равно всему, взаимозаменяемо и равнозначно. И это принципиально и характерно 

для пост-культуры. <…> Возникло странное парадоксальное смысловое образо-

вание параэстетики, выполняющее в современной культуре вроде бы функцию эс-

тетики, но избегающее еѐ традиционного названия и отрицающее или полностью 
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деконструирующее основные принципы и понятия классической эстетики» [57, с. 

378]. 

По-своему вышеприведѐнные слова дополняет мнение Б.В. Асафьева: «Ни-

какие доказательства, вроде того, что это явление — прекрасно, что оно доставля-

ет художественное наслаждение и т.п., ничего не докажут, пока одних людей бу-

дет удовлетворять то, что другим покажется нестерпимой пошлостью. Здесь сфе-

ра вкуса, и только его воспитание в направлении, соответственном художествен-

ным нормам данной эпохи, может повысить некую ―равнодействующую‖ вкуса. В 

плане же удовлетворения потребностей (эстетических) важен, прежде всего, са-

мый факт удовлетворения, а не вкусовая значительность его» [23, с. 53].  

Основываясь на приведѐнных выше вариантах эстетического воспитания, 

мы определяем музыкально-эстетическое воспитание следующим образом — 

это целенаправленный процесс включения ученика в систему педагогиче-

ской работы, направленной на совершенствование музыкально-эстетических 

представлений и на развитие музыкальных способностей в неразрывном 

единстве. 

Единство совершенствования музыкально-эстетических представлений и 

развитие музыкальных способностей должно реализовываться через взаимодейст-

вие ученика с живой музыкальной культурой и через всестороннее постижение 

музыкальных явлений и эстетического опыта, связанного с ними. В свою очередь, 

данный процесс должен базироваться на двух основных принципах. 

Первый принцип можно назвать обще-координирующим в плане организа-

ции и отбора дидактического материала, который Д.Б. Кабалевский сформулиро-

вал следующим образом: «Взгляды учащегося на музыку неотделимы от их взгля-

дов на жизнь вообще. Основная задача учителя — помочь формировать эти взгля-

ды» [108, с. 31]. 

Второй принцип, сформулированный Э. Жаком-Далькрозом, является обще-

координирующим в плане организации структуры урока: «Музыкальное воспита-

ние должно полностью базироваться на слушании или, во всяком случае, на вос-

приятии музыкальных явлений» [213, с. 102]. 
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Для нашего исследования особую значимость приобретает вопрос, касаю-

щийся потенциала музыкально-эстетического воспитания в индивидуальном 

классе гитары. 

Классическая гитара обладает богатой историей. Она прошла долгий путь 

эволюции от древнегреческой кифары до современных электронных аналогов. В 

XVIII веке инструмент приобрѐл вид, который неизменен и по сей день. В период 

классицизма гитарная школа активно развивалась — появилась плеяда серьѐзных 

композиторов и музыкантов, посвятившие себя гитаре.  

Мы не будем углубляться в исторический анализ, так как это требует осве-

щения обширного объѐма информации, скажем лишь, что классическая гитара 

обладает внушительным музыкальным наследием, охватывающее все историче-

ски сложившиеся стили. Гитарная музыка включает в себя разнообразный музы-

кально-исторический материал, благодаря чему она способна отвечать любым му-

зыкально-эстетическим предпочтениям: этот инструмент способен интегрировать 

музыканта как в среду популярной современной музыки, так и в музыкальную ис-

торическую среду прошедших столетий.  

Гитара обладает способностью передавать тонкие нюансы музыкальных об-

разов через возможность применения разнообразных технических приемов: 

pizzicato, flageolet, rasqueado и tambourine — всѐ это даѐт возможность создавать 

самые разнообразные трактовки и интерпретации существующих произведений 

или сочинять собственные музыкальные миниатюры, которые способны отли-

чаться неповторимостью музыкально-эстетического эффекта. Существует пере-

чень современных музыкальных гитарных композиций, в которых авторы доводят 

до предела различного рода приѐмы музыкальной выразительности, доступные 

только этому инструменту (к примеру, использование корпуса гитары как ударно-

го элемента). 

Ещѐ один плюс гитары, имеющий особое значение в контексте музыкально-

эстетического воспитания, это еѐ общедоступность. Инструмент прост в своей 

конструкции и в ценовом отношении доступен каждому, благодаря чему он вошѐл 

в жизнь многих людей. Помимо незамысловатой конструкции гитара обладает 
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удобно расположенным звукорядом, который предоставляет возможность мыс-

лить схематически, то есть, например, в случае импровизации или при необходи-

мости транспонировать гармонию или мелодию в другую тональность, можно от-

влечься от нот и гармоний и просто зрительно проследить привычную схему дви-

жения по ладам, только от другой ноты. Подобное даѐт возможность освоить ин-

струмент на любительском уровне каждому желающему. Но в этом пункте уже 

можно проследить слабые стороны музыкально-эстетического воспитания, бази-

рующегося на шестиструнной гитаре.  

Популярность гитары обязана не только вышеприведѐнным причинам, но и 

сложившимися культурно-историческим особенностям. В России до определѐн-

ного момента (примерно до 50-60-х годов ХХ века, то есть, до основания А.М. 

Ивановым-Крамским собственной гитарной школы и введения класса классиче-

ской гитары в музыкальное училище при Московской государственной консерва-

тории имени П.И. Чайковского), гитара не воспринималась всерьѐз: она обладала 

репутацией «цыганского инструмента», (гитарную музыку называли: «цыганщи-

на») и большинство академических музыкантов относилось к ней предосудитель-

но. Но сегодняшней популярностью гитара обязана не развитию классической 

традиции, а массовой культуре: появление таких групп как «The Beatles» или 

«Rolling stones», где гитара занимала и место одного из главных аккомпанирую-

щих инструментов, и место основного солирующего инструмента, бравшего на 

себя все сложные импровизационные эпизоды. Всѐ это сформировало у поколе-

ния конца двадцатого века образ гитары как культового музыкального инстру-

мента. 

Последствия этой популяризации шестиструнной гитары, которая продол-

жается и по сей день, практикующий педагог начинает чувствовать практически 

сразу: многие дети выбирают именно гитару, потому что они уже вовлечены в ту 

музыкальную среду, где гитара фигурирует не только на сцене или в любимой му-

зыке, но и в руках друзей, родственников, которые стараются этой музыке подра-

жать. Нередко такие дети, приходя в музыкальную школу, быстро теряют интерес 

— поэтому учитель должен проводить серьѐзную воспитательную работу, чтобы 
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зажечь в ребѐнке интерес именно к классической гитарной музыке, так как имен-

но на ней базируется начальное обучение. 

Как показывает практика, если даже на начальном этапе обучения в детской 

музыкальной школе удалось вовлечь ребѐнка в среду классической музыки, не 

факт, что через несколько лет, в юношеский или подростковый период, он не вы-

падет из неѐ снова. Фактор современной музыкальной культуры, на наш взгляд, 

куда более значим для музыкально-эстетического воспитания, чем можно предпо-

ложить поначалу.  

Дети соприкасаются с ней ежедневно, они осваивают относительно круп-

ный пласт музыкальной информации, активно приобщаются к современной музы-

кальной традиции, которая становиться для них близкой и понятной. В связи с 

этим одна из первостепенных задач музыкально-эстетического воспитания, па-

раллельно с интеграцией в современную музыкальную культуру, активно способ-

ствовать аналогичной интеграции в классическое музыкальное наследие: давать 

ребѐнку возможность сделать для себя классическую музыку такой же родной и 

понятной, как ту, которую он слушает с помощью плеера пока идѐт в школу. 

Помимо популяризации, которая, как мы видим, не всегда идѐт на пользу 

музыкально-эстетическому воспитанию на начальном этапе, существует минус, 

связанный с конструкцией инструмента. Выше мы говорили о плюсах, затрагивая 

подобный аспект, но определѐнные достоинства гитары сопровождаются и опре-

делѐнными ограничениями. Проблема заключается в слабом звуке, то есть в ма-

лом диапазоне громкости. В больших залах гитара физически не может давать не-

обходимую силу звука, чтобы музыка полноценно слушалась во всѐм помещении. 

Без определѐнного рода усилителей и микрофонов выступать на крупных пло-

щадках нет возможности.  

Этот факт обременяет исполнителей техническими трудностями, связанны-

ми с перевозкой аппаратуры и еѐ последующей настройкой для каждого отдельно 

взятого зала. При использовании технических средств также появляется риск тех-

нической неполадки или сбоя, что случается часто. Всѐ это ограничивает гитари-

ста в плане концертной деятельности. 
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Гитара сугубо камерный инструмент, не рассчитанный на игру перед боль-

шой аудиторией. Многие опытные гитаристы сходятся во мнении, что гитара — 

это инструмент индивидуалистов: обладая широким спектром музыкально выра-

зительных средств, уникальными приѐмами звукоизвлечения и возможностями 

полноценных перкуссионных эффектов, этот музыкальный инструмент предъяв-

ляет и определенные требования к исполнителям. Оценить богатство и красоту 

звучания классической шестиструнной гитары в полной мере может только сам 

исполнитель, потому что многие тонкие нюансы, в силу акустических или иных 

подобных обстоятельств, будут просто не восприняты. 

Очевидно, что планировать музыкально-эстетическое воспитание без учѐта 

специфики профильного музыкального инструмента, значит упускать многие оп-

ределяющие моменты проводимой работы. В данном исследовании мы реализуем 

музыкально-эстетическое воспитание методом контекстного музицирования в 

классе классической шестиструнной гитары. 

Термин «контекст» широко распространѐн в философии (герменевтике), а 

также в психологии, социологии и педагогике. Мы попытаемся рассмотреть тер-

мин «контекст» с разных точек зрения, и при этом выработать своѐ определение, 

интегрирующее данное понятие в специфику нашего исследования. 

Рассматриваемый термин изначально использовался в лингвистике: «В язы-

кознании и логике контекст определяется как относительно законченный в смы-

словом отношении отрывок текста и речи, в котором выявляется смысл и значе-

ние входящих в него слов или предложений, как лингвистическое окружение оп-

ределѐнной языковой единицы» [62, с. 33]. 

Психологи для демонстрации сущности понятия «контекст» часто приводят 

в пример слово и особенности его восприятия. Так, Л.Ф. Обухова писала: «В сво-

ей первоначальной функции слово лишь указывает на предмет и способ его дос-

тижения: оно неразрывно связанно с ситуацией и является как бы одним из 

свойств предмета или действия. Даже в развитой форме — в форме письменной 

речи — слово остаѐтся в плену у ситуации, в контексте действия» [180]. 



33 

 

С точки зрения бихевиоризма Е.Н. Панов демонстрировал явление контек-

ста на примере животного мира: он утверждал, что «звуковые сигналы, издавае-

мые шимпанзе, являются частью более сложной вокально-мимической системы 

сигналов, которая обретает своѐ значение только в контексте происходящего, то 

есть в совокупности всех компонентов непосредственно существующей среды» 

[62, с. 34].  

П. Линдсей и Д. Норман отводили контексту главную роль в процессе пере-

работки человеком получаемой извне информации. Они придерживались мнения, 

«что способность использовать контекст делает систему восприятия человека го-

раздо более совершенной, чем любая электронная система распознавания обра-

зов» [62, с. 33]. Благодаря контексту у человека появляется возможность предска-

зывать и предотвращать, то есть возможность к антиципации. Но учѐные оговари-

вались, что для этого контекстная информация должна отставать во времени. 

Вместе с тем Н.Л. Элиава отмечает, что контекстная информация может 

быть как активизирующим, так и тормозящим элементом для процесса продук-

тивного мышления. В случае тормозящего эффекта творческое решение постав-

ленной проблемы может быть реализовано через «отвязку» от ситуации контекста 

и прошлого опыта, что создаѐт «широкий репертуар структурированных контек-

стов или схем, которые могут быть использованы для характеристики содержания 

любого значения» [61, с. 88]. «Отвязка» создаѐтся путѐм искусственной интегра-

ции познаваемого объекта во всѐ новые контекстные модели. Данный процесс 

мышления С.Л. Рубинштейн описывал как анализ через синтез.  

Помимо антиципации контекстная информация задействована и в процессе 

рефлексии. Соотношение и характер контекстной информации во времени проде-

монстрировал в своих работах М.М. Бахтин. Он писал о «контекстном понима-

нии» как о нескончаемом обновлении смыслов в постоянно преобразующихся 

контекстных условиях: «Понимание как соотношение с другими текстами и пере-

осмысление в новом контексте (в моѐм, в современном, в будущем)» [33, с. 361]. 

Контекстное понимание по М.М. Бахтину носит активно диалогический характер, 
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и является соотношением данных с другими данными, с их переосмыслением в 

едином контексте прошлого и будущего. 

В подобном свете антиципация и рефлексия обнаруживают себя как единый 

процесс, регулирующий мышление и сознательную деятельность человека вооб-

ще. «Антиципация прокладывает путь в будущее, а рефлексия сверяет правиль-

ность движения по пройденным путям, выступая эквивалентом обратной связи 

для творческих процессов. Настоящее приобретает для человека смысл только в 

контексте прошлого и будущего» [62, с. 36.]. 

 Для разработки авторского метода контекстного музицирования одной из 

теоретических основ служила педагогическая герменевтика. Это относительно 

новое направление не только в педагогической науке, но и во всѐм гуманитарном 

знании в целом. Герменевтика призвана разрешить современные проблемы и про-

тиворечия познания в гуманитарных науках с учѐтом их специфики. Одними из 

ключевых понятий педагогической герменевтики являются «контекст», «интер-

претация», «понимание». «Герменевтическое направление в педагогике разраба-

тывается с целью определения методов и приѐмов, способствующих приближе-

нию к наиболее полному и всестороннему постижению человека и педагогиче-

ской реальности в целом контексте взаимодействия аффективных и интеллекту-

альных начал деятельности на основе соединения рационального и иррациональ-

ного в познании и понимании педагогической деятельности». [100, с. 48]. Обоб-

щая виды контекстов, можно выделить следующие: деятельностный,  культурный, 

исторический, социальный, поведенческий, эмоциональный.  

Данную классификацию необходимо учитывать при интеграции личности в 

ткань социальных отношений. Приобщение к социокультурной среде ученика — 

одна из задач и музыкально-эстетического воспитания, и воспитания вообще, что 

делает знание контекста определяющим в попытках адекватно и полноценно 

включить воспитанника в систему общества, культуры или, как в нашем случае, в 

музыкально-эстетическую среду. 

Располагая достаточной теоретической базой, мы можем сделать вывод, что 

контекст — это постоянно обновляющаяся система внешних (ситуационных) 
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и внутренних (психологических) факторов, порождающая особую среду, в 

которой та или иная информация способна приобретать различные смыслы. 

Другими словами, это совокупность воспринятых нами элементов, определяющих 

или меняющих наше отношение и реакцию на события в трѐх временных вариа-

циях (прошлом, настоящем и будущем). 

Применяя понятие «контекст» к музыкально-эстетическому воспитанию, 

мы видим необходимость уточнить его с учѐтом специфики данной деятельности. 

Для музыкально-эстетического воспитания контекст — это система инфор-

мативных элементов, имеющих косвенное или прямое отношение к музы-

кальной культуре и искусству, которые определяют степень и характер ин-

теграции человека в музыкальную среду общества или отдельно взятой 

группы. 

В музыкально-эстетическом воспитании контекст не формируется, он уже 

существует primum (изначально). Учитель музыки не может его ограничить в со-

ответствии со своими профессиональными взглядами и предпочтениями или уб-

рать нежелательные для него элементы, но учитель может расширить и совершен-

ствовать его, внося компоненты, потенциально способные изменять смысл вхо-

дящих в него «знаков». 

Таким образом, мы можем определить понятие метода контекстного музи-

цирования следующим образом: контекстное музицирование — активная му-

зыкальная деятельность (пение или игра на каком-либо инструменте), кон-

тролируемая педагогом и протекающая в знаково-смысловом (информаци-

онном) поле, в которое музыкант (ученик) сознательно интегрировался для 

обогащения и совершенствования своей музыкально-эстетической культу-

ры, получения теоретических знаний, развития практических умений в их 

неразрывном единстве. 

Контекстное музицирование в своих общих методологических принципах 

формируется с учѐтом концепции контекстного обучения, которая имеет широкое 

распространение в США и Европе. Основываясь на труде отечественного учѐного 

А.А. Вербицкого, занимающегося изучением данной концепции, мы посчитали 
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нужным учесть ряд положений, которые не входят в противоречие с исследуемым 

направлением. 

Контекстное обучение определяется следующим образом — «это форма ак-

тивного обучения, предназначенная для подготовки обучающихся на всех этапах 

непрерывного образования (в детской музыкальной школе, средних специальных 

и высших учебных заведениях). Метод заключается в постепенном насыщении 

учебного процесса профессиональным контекстом, то есть постоянным привнесе-

нием в обучение элементов непосредственной профессиональной деятельности» 

[62, с. 48]. 

В свою очередь, контекстное обучение базируется на теории деятельности, 

относительно которой усвоение социального опыта осуществляется в результате 

активной деятельности субъекта. Основными принципами являются: активность 

личности, проблемность, единство обучения и воспитания, последовательное мо-

делирование содержания и условий профессиональной деятельности в процессе 

обучения [136]. 

Главная цель метода — отойти от традиционного типа изложения знаний 

путѐм перехода от академической манеры обучения к квазипрофессиональной 

(деловые и дидактические игры), и далее — к учебно-профессиональной деятель-

ности (практика, стажировка). Иными словами — преодолеть противоречие меж-

ду учебной деятельностью и профессиональной. 

Цель контекстного музицирования также заключается в преодолении про-

тиворечий и в сокращении дистанции, только теперь между практическим музи-

цированием и содержанием музыкальной культуры через творческую деятель-

ность. 

Второй значимой научно-теоретической основой для данной работы являет-

ся концепция полихудожественного воспитания Б.П. Юсова. Основная идея учѐ-

ного заключалась в том, что «у детей нужно формировать (чувство) разнообразия 

бытия, но в единстве его элементов» [266, с. 44]. 

Б.П. Юсов говорит о том, что изначально под синкретизмом искусства под-

разумевали нераздельность видов художественной деятельности у примитивных 
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народов. Опираясь на теорию онтогенеза, применительно к развитию творческих 

способностей ребѐнка, которая в свою очередь базировалась на утверждении Б.Г. 

Ананьева о конвергенции натурального и культурного развития ребѐнка [267, с. 

132] — «теория синкретизма раннего детского художественного развития пред-

ставляла процесс таким образом», что все виды искусства мыслятся без ярко вы-

раженных границ [266, с. 43]. Только в ходе взросления каждый вид обретает 

свою специфику. 

Процесс расширения видов привлекаемых искусств в творческой деятель-

ности может расширяться и достигать своего пика в старших классах. «Возрастает 

сила точек интеграции, и тяготение (…) искусств увеличивается, причѐм синтез 

становится всѐ осознаннее» [266, с. 45]. В этом отношении Б.П. Юсов развивал 

мысль П.А. Флоренского, который считал, что «интеграционные процессы воз-

растают именно в старшем школьном возрасте, по мере зрелости духовных сил 

личности и расширения общих познаний, с усилением гуманитарной и научно-

технической подготовки учащихся» [266, с. 45 – 46]. 

Основная проблема полихудожественного взаимодействия искусств возни-

кает в процессе нахождения продуктивных точек или центров интеграции одного 

вида художественной деятельности в другой. Объединение нескольких видов ху-

дожественной деятельности должно проходить на основе единого чѐтко опреде-

лѐнного тематического стержня. «Вокруг немногих доминант — музыкально-

исполнительской, хоровой (…) — группируются все другие компоненты художе-

ственной культуры, вплоть до самых современных, электронных и других. Эта 

―матрѐшка‖ компактно доставляет школьникам богатство культурной истории че-

ловечества» [266, с. 46]. 

Касаясь структуры учебной творческой деятельности, то в этом вопросе 

Б.П. Юсов, при опоре на работы своих современников, поддерживал идею опти-

мизации процесса воздействия на ребенка различных видов искусств исходя из 

того, что ребенок в системе эстетического воспитания может испытывать дефи-

цит, оптимум или избыток впечатлений по отношению к определѐнному виду ис-

кусства. 
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Метод контекстного музицирования является в какой-то мере отражением 

концепции полихудожественного воспитания, в том смысле, что контекстное му-

зицирование, как и концепция Б.П. Юсова, стремится ответить на современные 

образовательные запросы. Б.П. Юсов отмечал, что «искусство становится всѐ бо-

лее доступным, правда, во вторичных технических опосредованных формах — в 

виде зрелища или копий, и всѐ более выходит из-под педагогического контроля» 

[266, c. 99]. Сегодня данная тенденция не просто актуальна, а является одной из 

основных проблем педагогики искусства. 

В этом отношении метод контекстного музицирования стремится стать 

компромиссным решением между массовой музыкальной культурой и академиче-

ским музыкальным наследием в современном образовательном пространстве дет-

ских музыкальных школ. Метод контекстного музицирования, будучи некой эк-

лектической основой для всех возможных методов музыкально-эстетического 

воспитания, должен отличаться в процессе реализации особой гибкостью, от ко-

торой и будет зависеть эффективность работы. Так как он применяется только в 

среде индивидуального обучения, мы ожидаем, что метод контекстного музици-

рования всегда сможет предложить педагогу тот или иной вариант работы в каж-

дом частном случае.  

Метод контекстного музицирования, отличаясь особой гибкостью и 

эффективностью работы, должен проявить себя не только как «реестр мето-

дов», но и как качественно новая методологическая основа, которая потен-

циально способна генерировать новые приѐмы и подходы к музыкально-

эстетическому воспитанию. 

Здесь следует уточнить особенности применяемой нами терминологии. 

Контекстное музицирвоание — это метод в том смысле, что это «система прин-

ципов, <…>, правил, которым необходимо руководствоваться» [11, с. 218]. Но 

под словом «метод» также подразумевается «способ достижения какой-либо цели, 

решение конкретной задачи» [220, с. 797]. В связи с этим, когда мы говорим «ме-

тод контекстного музицирования» мы подразумевает систему принципов и усло-

вий, которыми руководствуемся при осуществлении музыкально-эстетического 
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воспитания. Одним из условий метода контекстного музицирования является сба-

лансированное сочетание общепедагогических, специальных и инновационных 

методов обучения и воспитания. В остальных случаях слово «метод» обозначает 

конкретный приѐм или совокупность приѐмов. 

 Мы сознательно избегаем термина «методология», т.к. он имеет сложное 

семантическое поле. Термин «методика» мы также не используем, потому что под 

ним, как правило, подразумевается конкретный алгоритм действий, приводящих к 

одному и тому же результату. Для педагогической деятельности подобная кон-

стантность не свойственна. 

 Необходимо также обозначить тот факт, что контекстное музицирование 

существует на нескольких смысловых уровнях, что позволяет трактовать обозна-

ченный термин несколько шире. Контекстное музицирование как идея метода, за-

рождается на стыке нескольких научных дисциплин: общей и музыкальной педа-

гогики, психологии, музыкальной эстетики. 

Пытаясь систематизировать и организовать перечень собранных научных 

сведений, мы сформулировали ряд принципов. Данные принципы помогли вы-

явить и обозначить конкретные направления музыкально-эстетического воспита-

тельного процесса, трудность которого мы стремились разрешить.  

Так как у нас появилась система общих координирующих принципов, метод 

контекстного музицирования приобрел более конкретный вид. И на этом смысло-

вом уровне метод контекстного музицирования определяется как особый подход к 

реализации воспитательного процесса на индивидуальном уроке музыки (в классе 

гитары). Иными словами, это система педагогических принципов и условий, ко-

торые объединены общим замыслом или целью. 

Далее мы развивали метод по пути, который направлен на решение практи-

ческих трудностей урока музыки. Таким образом, контекстное музицирование — 

это метод музыкально-эстетического воспитания, который опирается на ряд 

принципов, условий и правил, а также на ряд конкретных общепедагогических, 

музыкальных и инновационных приѐмов обучения, существующие в единой сис-

теме, которая адаптирует их под особенности индивидуального урока музыки. 
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Индивидуальный урок музыки, это, прежде всего, работа с исполнителем, а 

центральный вопрос для любого практикующего музыканта — это вопрос интер-

претации, которая является выражением индивидуального творческого сознания. 

Интерпретация для контекстного музицирования является центральным элемен-

том в плане практической реализации.  

Поэтому контекстное музицирование в более узком смысле можно тракто-

вать как процесс непосредственного исполнения какого-либо музыкального про-

изведения, которому предшествовала творческая, интеллектуальная или исследо-

вательская деятельность, направленная на индивидуальную интерпретацию ис-

полняемого музыкального материала. 

Так как интерпретация представляет собой сложный творческий процесс, он 

требует особого педагогического подхода. Поэтому метод контекстного музици-

рования подразумевает использование не только сторонних методов, адаптиро-

ванных под индивидуальную форму урока музыки, но и предполагает ряд собст-

венных приѐмов музыкально-эстетического воспитания, направленных на интег-

рирование ученика в живую музыкальную среду.  

В этом смысле контекстное музицирование — это особая педагогическая 

деятельность, направленная на реализацию музыкально-эстетического воспитания 

через прямое общение с музыкой, в том числе и с современной. Резюмируя всѐ 

вышесказанное, приведѐм схему, наглядно показывающую принцип образования 

смыслового поля метода контекстного музицирования (Схема № 1). 
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Основные задачи контекстного музицирования 

 помочь ученику в раскрытии музыкально-образных коннотаций, то есть че-

рез осознание абстрактной природы музыки найти в ней смыслы, знаки и образы, 

усиливающие эмоциональный отклик со стороны самого исполнителя; 

 научить начинающего исполнителя ориентироваться в музыкальной среде 

так, чтобы полученное музыкальное знание помогало находить новые способы 

интерпретации выученных пьес; 

 помочь ученику интегрироваться в культурный диалог, то есть через демон-

страцию исторических фактов или современных культурных явлений показать, 

как музыка способна обновляться и изменяться; 

  научить применять теоретические знания, почерпнутые из различных му-

зыкальных дисциплин, непосредственно в процессе работы над новым произведе-

Общая и музыкальная 

педагогика 

 

Психология Музыкальная эстетика 

I. Совокупность определѐнных психологических, педагогических и эстетических знаний 

II. Принципы и условия реализации музыкально-эстетического воспитания 

III. Методы музыкально-эстетического воспитания 

IV. Исполнительская интерпретация 

V. Интеграция в музыкальную среду 

Контекстное музицирование 

Это 

Схема № 1 

Принцип образования смыслового поля метода контекстного музицирования 
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нием видеть за формой и гармонией не только формально-логические цепочки, но 

и научиться чувствовать уникальный эстетический эффект; 

  ознакомить ученика и разобраться вместе с ним в ряде идей музыкально-

эстетического толка для формирования у будущего исполнителя особого подхода 

к музыке. Помочь ему соприкоснуться со сложными аспектами музыкального ис-

кусства для наращивания будущего потенциала в плане исполнительской интер-

претации.   

Заметим, что хотя момент интерпретации занимает важное место в методе 

контекстного музицирования, но с ним не отождествляется. Контекстное музици-

рование включает в себя широкий перечень деятельности, направленной как на 

совершенствование исполнительских навыков, так и на воспитание личности са-

мого исполнителя. Способность к интерпретации — это один из составных ком-

понентов, который является неким доминирующим ориентиром, если мы говорим 

о работе над исполнительскими возможностями ученика.  

Рассмотрим подробно все содержательные компоненты контекстного музи-

цирования: мы можем разделить их на две группы — на базовую и дополнитель-

ную.  

Базовая группа включает в себя работу с теоретическим материалом, без 

освоения которого невозможно полноценно заниматься музыкальной деятельно-

стью. В неѐ входят следующие компоненты: 

 теоретическое и практическое освоение элементарной теории музыки; 

 знание основных законов классической гармонии и умение определять гар-

монические функции в контексте отдельно взятого произведения; 

 знание музыкальных форм и умение выявлять в произведении формообра-

зующие составные элементы (фраза, предложение, период); 

 владение историческим знанием о ключевых этапах развития музыкального 

искусства Европы: способность определить стилевую и жанровую принадлеж-

ность исполняемого репертуара; 
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 ознакомление с частными элементами музыкальной эстетики для формиро-

вания основы философско-идейного подхода к музыкальному искусству. 

Дополнительная группа формируется из видов практической деятельности 

по освоению музыкальной среды, а также по освоению косвенных информацион-

ных элементов, способствующих расширению кругозора в различных сферах му-

зыкального искусства и погружению в эстетическую среду. В данную группу вхо-

дит:  

 дополнительное слушание музыки — освоение классического наследия ги-

тарной музыки, а также формирование адекватного представления о роли гитары 

в современной музыкальной культуре; 

 организация коллективного музицирования для освоения учащимся особого 

вида музыкальной деятельности — обогащение музыкально-эстетического опыта; 

 дополнительная работа с киноматериалом для демонстрации единства визу-

альной, вербальной и музыкальной информации — демонстрация музыкальной 

атмосферы и еѐ драматического потенциала как основы для уникального эстети-

ческого опыта; 

  ознакомление с творчеством ведущих гитарных исполнителей — совмест-

ный анализ их записей и концертных выступлений (выявление основных особен-

ностей их манеры исполнения, оценка сильных и слабых сторон каждого); 

 участие в тематических классных концертах — приобщение к творчеству 

отдельного композитора или музыки отдельной эпохи; 

 взаимодействие с живой концертной средой — посещение доступных кон-

цертов профессиональной гитарной музыки. 

Стоит заметить, что для достижения подобного эффекта эстетического по-

гружения не стоит пренебрегать такими «мелочами», как преобразование учебно-

го помещения: присутствие на стенах портретов гитарных композиторов или ис-

полнителей, а также особых элементов декора — эти факторы, с которыми ученик 

будет сталкиваться каждое занятие, будут создавать необходимую для занятий 
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атмосферу. А она, так или иначе, будет способствовать реализации музыкально-

эстетических воспитательных задач. 

Музыкально-эстетическое воспитание с применением метода контекстного 

музицирования, в сущности, не является чем-то качественно новым: те или иные 

его компоненты учитываются и используются педагогами в определенной степе-

ни. Цель нашей работы — объединить уже известные приѐмы воспитательной и 

обучающей работы в музыкальных школах на общей теоретической и практиче-

ской базе. 

Цель учителя не собственноручно внедрить своего подопечного в контекст 

музыкальной жизни и культуры, а создать такие условия, чтобы ученик сам захо-

тел стать частью музыкального мира. Однажды сроднившись с ним, он почувст-

вует желание творчески развиваться, и ему не потребуется наставник или руково-

дитель для дальнейшего саморазвития. Общение с музыкой и музыкальное само-

образование станет естественной потребностью. Подобное свидетельствует о ка-

чественных переменах в личности и индивидуальности человека: именно это и 

является главной целью музыкально-эстетического воспитания. 
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1.2 Этапы в развитии музыкальной эстетики: идеи и концепции в 

исторической ретроспективе 

 

Данный раздел диссертации посвящен рассмотрению идей и концепций му-

зыкальной эстетики, которые были изучены и проанализированы в процессе раз-

работки концепции и метода контекстного музицирования.  

Для начала, обратимся к наиболее общей формулировке определения «эсте-

тика», данной в философском словаре: «Эстетика — наука о законах создания и 

освоения эстетических и художественных ценностей. Эта наука философская, по-

скольку она выясняет ценность явлений окружающего нас мира, влияет на харак-

тер отношения к ним человека, формирует его мировоззрение» [11, с. 472]. В це-

лом, данную дефиницию можно рассматривать как общепринятую. 

 Следует обратить внимание, что «‖эстетика‖ может выступать в качестве 

термина, и в качестве общеязыкового слова» [139, с. 13]. В среде учеников слово 

«эстетика» или «эстетичный» мыслиться именно в этом бытовом, общеязыковом 

ключе. Оно приравнивается к таким словам как красивый, элегантный, приятный, 

необычный и т.п. Причина этого кроется в самом слове и в его производных, об-

ладающих расплывчатым, трудно формализируемым (переводимым на точный 

условный язык) значением. Первый верный шаг к развитию эстетического созна-

ния заключается в отходе от привычных коннотаций. 

В.В. Бычков в своѐм определении эстетики чѐтко указывает на двойствен-

ность и неоднозначность эстетического знания, что в свою очередь значительно 

расширяет границы эстетического: «Как самостоятельная научная дисциплина в 

составе философии эстетка оформилась в XVIII в., однако до сих пор внутри этой 

науки идут дебаты о еѐ предмете, категориях, содержании, объѐме и других ха-

рактеристиках. И дело заключается не в недостатках умных голов, размышлявших 

на протяжении последних столетий об этом, а в трудноописуемости, вербальной 

неуловимости еѐ предмета, тонкости духовной материи, с которыми она имеет 

дело. <…> Собственно эстетика — это фактически в строгом смысле слова даже и 
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не наука, не совсем и не только наука, ибо еѐ предмет в принципе не поддаѐтся 

полному рациональному осмыслению и словесному описанию». [57, с. 3]. 

Таким образом, может возникнуть вопрос, о чѐм тогда мы собираемся рас-

суждать в данном разделе, если причиной непрекращающихся дискуссий на 

предмет основополагающих моментов является проблема адекватной вербализа-

ции этих самых моментов? Но при первом подробном ознакомлении с эстетикой 

как учебной дисциплиной, вопрос разрешается сам собой, так как еѐ содержа-

тельную сторону формирует эстетический опыт. Этот опыт вбирает в себя дух 

эпохи, который он знаменует, и как только начинается новый исторический этап, 

принимает вид исторического опыта, служащий ориентиром или вызовом для но-

вой «эстетической жизни» общества.  

Приступая к анализу истории музыкальной эстетики, начнѐм с эпохи Ан-

тичности, что связанно не только с устоявшейся исследовательской и академиче-

ской традицией, но и с тем, что только в Греции с определѐнного исторического 

момента, стали создаваться письменные труды, затрагивающие темы, связанные с 

эстетикой, в том числе с музыкальной. Забегая вперѐд, отметим, что от поздней 

античности и до А. Баумгартена (XVIII век) эстетика была частью философии и 

всегда мыслилась в еѐ контексте. То же самое и с музыкой, что рассматривалась 

лишь «как теоретическая дисциплина и ставилась в один ряд с другими областями 

научного знания: арифметикой, астрономией, медициной. Это, в частности, объ-

ясняет, почему теоретические рассуждения о музыке мы находим в трактатах по 

математике или астрономии». [253, с. 6]. 

Сегодня мы не имеем возможности возродить эллинскую музыкальную тра-

дицию в аутентичном виде. Отсутствие возможности адекватного воспроизведе-

ния, а самое главное,  восприятия подлинной античной музыки, обуславливается 

спецификой и возможностями музыкального восприятия разных эпох. На рубеже 

XX века в Дельфах были найдены две мраморные доски с нотной записью, ис-

пользуемой в Древней Греции. Когда их расшифровали, то в Афинах и Париже 

эта музыка была исполнена. Вот как немецкий музыковед О. Флейшер описал 

свои впечатления: «При виде длинных рядов переложенных нот возникало такое 
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ощущение, как будто кто-то рассыпал полную горсть нот над системой линеек, не 

задумываясь над тем, куда они попадут. Некоторые места выглядели просто как 

издевательство над всеми музыкальными ощущениями» [120, с. 36]. 

Всякой «авторской» трактовки музыки в Греции предшествовала мифоло-

гическая концепция, заключающаяся в понимании музыки как магии, как божест-

венной эманации. И даже когда античная мысль стала рационализироваться, эле-

мент мифологического сознания всѐ равно присутствовал в виде метафорических 

или аллегорических символов. 

Пифагор своим учением первым начал переступать эту границу между ми-

фом и реальностью. Несмотря на то, что Пифагора принимают, скорее, за мисти-

ка, чем за философа, тем не менее это не умаляет его значимости для греческой (и 

европейской) культуры.  

 «О пифагорейской жизни» Ямвлиха (IV век до н.э.) один из тех немногих 

трудов, описывающих учение Пифагора о музыке. Ямвлих выдвигает на первый 

план идеи музыкального катарсиса, музыкального врачевания, и идеи, которые 

справедливо можно относить к концепции этоса.  

Концепция этоса была заимствована греками у Древнего Востока, где музы-

ку связывали, прежде всего, с магией, богами и усматривали связь с различными 

жизненными явлениями. В древнюю Грецию эти идеи проникли в форме мифов, а 

далее кристаллизовались уже в этос — учение о связи психологического состоя-

ния человека с характером звучащей музыки. Данное знание служило средством 

для обоснования связи между внутренним состоянием человека и внешней сре-

дой. 

Что касается идеи «гармонии сфер», то, несмотря на еѐ популярность, она 

до настоящего времени является весьма туманной частью философии Пифагора. 

На протяжении веков она будет иметь тысячи вариантов и трактовок, будет неус-

танно переосмысливаться и модернизироваться. Не углубляясь в детали, переда-

дим еѐ суть: так как все космические тела двигаются, то значит, они издают звук; 

все звуки соотносятся между собой, образуя созвучия по принципу числовых со-

отношений; мы не слышим этой музыки, так как рождаемся в ней и «подобно то-
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му, как медникам, вследствие привычки, кажется, что нет никакого различия [ме-

жду тишиной и стуком при работе их], так и со [всеми]  людьми бывает то же са-

мое [при восприятии гармонии сфер]» [253, с. 20]. 

Гераклит (544 – 483 г. до н.э.) выдвигал на первый план качественную сто-

рону гармонии, характеризуя еѐ как борьбу противоположностей, и музыка была 

прямым тому доказательством: «Расходящееся сходится, и из различных тонов 

образуется прекраснейшая гармония, и всѐ возникает через борьбу» [49]. Он от-

рицал числовую природу музыкальной гармонии, считая, что еѐ невозможно по-

знать через вычисления или отвлечѐнное созерцание, а только через восприятие. 

Также предваряя учение Платона об идеях, он различал понятие «прекрасное» как 

оценочное суждение, как независимый признак или свойство. 

Главным представителем объективного идеализма в Греции считается Пла-

тон (428/427 – 348/347 до н.э.). В разработке своей музыкально-эстетической кон-

цепции он во многом следовал за Пифагором: признав учение о гармонии сфер, 

разработал теорию небесного гептохорда (она приравнивает семь основных музы-

кальных интервалов к семи планетам солнечной системы), а также признавал чи-

словую природу звука. Вместе с тем Платон не абсолютизировал число, а шѐл 

дальше в трактовке музыкального искусства. 

Важнейшей частью концепции мусического искусства у Платона являются 

идеи, касающиеся социологического значения музыки. В общем и целом, в своих 

основах они соответствуют традиционной теории этоса. Отметить стоит лишь ри-

горизм Платона, пронизывающий концепцию музыкального воспитания и музы-

кальной деятельности в государстве.  

Ученик Платона, Аристотель (384 – 322 до н.э.) пошѐл по иному пути. Не 

признавая учения об идеях, настаивая на самостоятельном бытие вещей, делал 

упор на доказательство земного происхождения музыки, на еѐ связь с человече-

скими чувствами. 

  Аристотель разрабатывал концепцию мимезиса. Она существовало и до не-

го (Поликтет, Демокрит) в том числе, и у его учителя, но он значительно еѐ пре-

образовал: «Подражание прирожденно людям с детства, и они тем отличаются от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/428_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/427_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/348_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/347_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/384_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
https://ru.wikipedia.org/wiki/322_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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прочих животных существ, что наиболее способны к подражанию, благодаря ко-

торому и приобретают первые знания». И далее: «Продукты подражания всем 

доставляют удовольствие. Доказательством этого служит то, что случается на са-

мом деле: на то, что смотреть неприятно, изображения того мы рассматриваем с 

удовольствием как, например, изображения отвратительных животных и трупов. 

<…> На изображения смотреть с удовольствием, потому что, взирая на них могут 

учиться и рассуждать» [21, с. 11]. Высшим видом искусства Аристотель считал 

поэзию и музыку. Он полагал, что музыка способна непосредственно выражать 

этические качества: «Ритм и мелодия содержат в себе ближе всего приближаю-

щиеся к реальной действительности отображения гнева и кротости, мужественно-

сти и умеренности и всех противоположных им свойств» [147, с. 194].  

Упоминая об Аристотеле, нельзя не сказать о его самой неоднозначной идее 

— идее ка тарсиса. Дело в том, что философ не оставил чѐтких объяснений, в чѐм 

заключается очищение через катарсис. Это понятие пройдѐт через века (подобно 

пифагорейской гармонии сфер), постоянно подвергаясь самым разным трактов-

кам вплоть до наших дней. (Труд Михаила Позднева «Психология искусства: уче-

ние Аристотеля», представляет из себя подробный обзор, с учѐтом многовековой 

дискуссии, эстетических идей античного мыслителя, центральной из которых яв-

ляется идея катарсиса). 

В I-ой половине IV века до н.э. Аристоксен положил начало эмпирической 

традиции изучения музыкального искусства. В своих взглядах на музыку он кате-

горически отрицал еѐ числовую природу. Он считал, что нужно отталкиваться от 

восприятия, от возможностей человеческого слуха. Аристоксен боролся со спеку-

лятивным отношением к числовой природе музыки, игнорирующей живое и не-

посредственное восприятие. По его мнению, только два качества имеют ключевое 

значение для музыканта: острое восприятие и хорошая память. Впоследствии сто-

ронников Аристоксена стали называть «гармониками», а сторонников пифагорей-

ского учения «канониками». Противостояние этих двух «кланов» создаст фило-

софско-эстетическую среду поздней античности.  
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Несмотря на богатство греческой культуры, со временем она стала исчер-

пывать свои возможности, впадая в состояние стагнации. Причиной этого счита-

ют появление критического отношения к этосу со стороны эпикурейцев. 

Филодем (ок. 110 – 40 г. до н.э.) является самым ярким представителем эпи-

курейской эстетики. В его трактате «О музыке» содержится первая в истории 

Греции критика учения о морально-нравственном воздействии мусического ис-

кусства. На наш взгляд, Филодем сделал прогрессивный шаг, потому что он пере-

нѐс акцент с объекта на субъект, то есть, с явления музыки как таковой, на чело-

века переживающего эту музыку. Критикуя мусическую традицию, Филодем ука-

зывал на тот факт, что одна и та же мелодия действует не одинаково на разных 

людей. Одни более подвержены этому воздействию, другие менее, из чего следу-

ет: сила музыки заключается не в ней самой, а в человеке. Причина музыкального 

воздействия не в звуках, а в психологических и интеллектуальных способностях. 

В связи с этим нельзя приобрести какие-либо нравственные качества через музы-

кальные упражнения; нельзя побудить человека что-либо сделать посредством 

музыки; нельзя достичь нравственного очищения просто слушая музыку. Подоб-

ное происходит благодаря самому человеку, и способность или неспособность к 

этому заложена в природе характера. 

Скептики также встали в оппозицию традиционному этосу. Секст-Эмпирик 

(II век до н.э.) создал трактат «Против математики», где критиковал целый ряд 

теорий в самых разных областях, являющиеся наиболее популярными в его время. 

Шестая глава посвящена музыке и в ней, следуя общему принципу скептицизма 

— отрицать существование объективного знания как такового — он направляет 

свои усилия не столько на музыку как на искусство, сколько на существующую 

музыкальную теорию. Но нужно учитывать, что в Греции «музыка» подразумева-

ла и теорию, и практику в неразрывном единстве, поэтому формально Секст-

Эмпирик отрицал всю традиционную музыку в целом.  Как и Филодем, Секст-

Эмпирик отказывает учению этоса в подлинности его существования. По его 

мнению, музыка не способна создать ничего нового, а значит, не способна ничего 

дать человеку. Она может только отвлекать его от насущных проблем на какое-то 
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время, подобно алкоголю [253, с. 51]. Скептики отрицали этические свойства му-

зыки, для них она существовала только как объект человеческого переживания. 

А.Ф. Лосев усматривал в таком ходе вещей негативную тенденцию, при-

ведшая к краху эллинской цивилизации: «Это есть критика всей греческой клас-

сической эстетики и, следовательно, разложение и самоотрицание всего того по-

ложительного, что античность создала в области музыкальной эстетики. Это — 

логический конец изжившей саму себя классики». [147, с. 64]. 

Подступаясь к Средним векам, пришедшим на смену Античности, очертим 

внутренние границы эпохи. Первый этап берѐт своѐ начало в V веке, завершается 

XI; второй простирается до XIII века; третий знаменуется эпохой Ars nova и длит-

ся до XIV века в Италии, и до XV века в остальной Европе. Формулируя общую 

характеристику данного периода, начнѐм с того, что церковь завладела монополи-

ей на образование. Любое знание служило, прежде всего, интересам церковной 

идеологии. Музыкальная эстетика не стала исключением. 

Теологические мыслители и деятели работали над унификацией музыки, как 

в практическом плане, так и в теоретическом. Символом средневековой музыки 

справедливо можно считать «антифонарий» Григория I Великого. Это сборник 

гимнов и хоралов, исполняющиеся только в унисон. Предположительно, данная 

книга была прикована к алтарю золотой цепью, что символизировало неразрыв-

ную связь музыки и церкви. 

Музыка в то время понималась, прежде всего, как наука о правильной мо-

дуляции, о правильном пении. В силу такого строго научно-логического подхода, 

она была определена именно в quadrivium свободных искусств, где помимо музы-

ки стояли ещѐ арифметика, геометрия и астрономия. Эта близость с математиче-

скими науками не случайна. Причиной этого является унаследование христиан-

ской цивилизацией учений Древней Греции. 

В своих общих установках церковь стремилась видеть во всех  музыкальных 

явлениях аллегорию и символ божественной эманации: «Музыка и все еѐ прояв-

ления не имеют самостоятельного значения» [253, с. 74]. 
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Символизм числа это не единственное, что было позаимствовано у греков: 

этос был взят за моральную основу музыки. Разумеется, от первоначальной сути 

греческого учения осталось мало. Оно преобразовалось и приобрело вид теологи-

ческой этики. 

Как и вся средневековая мысль, так и музыкальная эстетика той эпохи про-

истекает из учения отцов церкви, то есть из патристики. К отцам церкви относят-

ся: Климент Александрийский (ок. 150 – 215), Василий Великий (ок. 330 – 379), 

Григорий Нисский (ок. 335 – 394), Квинт Тертуллиан (ок. 155 – 220). Все они, так 

или иначе, затрагивали в своих трудах музыкальную тематику. Общая особен-

ность данных трудов в том, что отцы церкви критиковали языческое наследие, но 

при этом сами были тесно с ним связаны, что не позволяло окончательно порвать 

с прошлым. 

Так как слово божье определяло приоритеты, то и для музыки нашли «под-

ходящую роль» — она принималась только как «поблажка» для искушаемой че-

ловеческой души, что помогает воспринять «горечь аскетической морали». «Дух 

Святой знал, что трудно вести род человеческий к добродетели, и что, по склон-

ности к удовольствию, мы не радим о правом пути. Итак, что же делает? К учени-

ям примешивает приятность сладкопения, чтобы, вместе с усладительным и бла-

гозвучным для слуха, принимали мы неприметным образом и то, что есть полез-

ного в слове» [59]. 

В эстетике отцов церкви музыка и другие виды искусства служат приман-

кой, популяризирующей святое писание. Герман Аберт весьма точно подметил 

суть данной особенности средневековой музыкальной эстетики: «Бог допускает 

музыку и музыкальные инструменты. Он делает хорошую мину при плохой игре; 

сам он не находит удовольствия в песнях и игре на музыкальных инструментах. 

Но поскольку человек прикован к ней, он допускает еѐ, чтобы посредством не-

большого вреда предотвратить вред большой» [253, с. 84]. 

Заслуга деятелей раннего Средневековья заключается в адаптации греческо-

го наследия к нуждам христианской идеологии. Они старались унифицировать 

разнообразие греческих школ и учений, приведя их к общему знаменателю. В му-
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зыкальном плане был установлен бескомпромиссный ригоризм: подчинение ме-

лоса слову, и подчинение индивида хору.  

В первый период Средневековья входят следующие имена: Аврелий Авгу-

стин (354 – 430), Аниций Боэций (480 – 525), Аврелий Кассиодор (ок. 490 – 593), 

Регино из Прюма (840 – 915), Одо из Клюни (879 – 942). 

Блаженный Августин в 389 году написал труд «Шесть книг о музыке». Сле-

дуя за тенденциями своего времени, он рассматривал музыкальное искусство, 

прежде всего, как науку, и лишь потом как искусство. В своей работе он играл 

роль систематизатора различных античных музыкальных теорий, благодаря чему 

они стали доступнее для поздних представителей эпохи. С самого начала Авгу-

стин задаѐтся вопросом, касающийся сущности и природы музыки — он приходит 

к выводу, что музыка есть наука хорошо модулировать. Если обратиться к этимо-

логии слова, всѐ станет более понятным: модулировать от латинского слова 

«modus» — мера. Сразу прослеживается связь с основополагающим понятием 

всей эстетической теории Блаженного Августина: с понятием «пропорция». По 

его мнению, красота заключается в пропорции. В музыке ритм и метр всецело ос-

новываются на законах пропорционирования звука. 

Боэций высоко ценил Блаженного Августина, потому всячески опирался на 

его наследие в своих сочинениях. Он также признаѐт число в качестве первопри-

чины, только в отношении к музыке он понимает числовые отношения не как ме-

ру, а в диалектическом ключе. В своѐ время Боэций предложил музыкальную 

рубрикацию, которая была актуальна весь период раннего Средневековья. Он го-

ворил, что существует три вида музыки: мировая (адаптированная концепция му-

зыки сфер), человеческая (музыка, что связывает разные части души человека, а 

также связывает душу с телом, или музыка, выражающая те явления жизни чело-

века, что могут быть представлены как аналогия музыкальным отношениям) и ин-

струментальная (низший, подчинительный вид музыки, к которой человек имеет 

прямой доступ).  

 Аврелий Кассиодор, как и Боэций, являлся связующим звеном между сред-

невековой и античной культурой. Он был верен христианским традициям, и по-
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тому развивал общие для своего времени идеи. Им было предложено альтерна-

тивное деление музыки на гармонику, риторику и метрику. В этой классификации 

гармоника понималась как учение о соотношении тонов; ритмика изучала связь 

музыкального и поэтического текста; метрика изучала поэтические размеры. 

 Гвидо из Ареццо (ок. 995 – 1050) открыл новый этап в музыкальной культу-

ре Европы. Его деятельность стала логическим продолжением того подхода, что 

наметил Одо Клюнийский (фактически его идейный предшественник), то есть 

подход, ориентированный на решение практических вопросов, прежде всего, пе-

дагогического вектора. Музыкальная реформа Гвидо из Ареццо вначале пред-

ставляла собой лишь новый метод, облегчающий певцам обучение, но в дальней-

шем обрела ключевое значение в развитии музыкального искусства, так как, по 

сути, открывала совершенно новые композиторские возможности. Реформа за-

ключается в создании основ так называемой сольмизации: пения по нотам (назва-

ние происходит от крайних звуков звукоряда «соль» и «ми»; этот вид звукоряда 

господствовал до XVIII века). Созданный им нотный стан (из четырѐх линеек) по-

зволял точно фиксировать звуковысотность, а его применение вкупе с мензураль-

ной ритмической системой привело к той нотной записи, что имеется и по сей 

день (в модернизированном виде, но в основах своих неизменной).  

 XIV век — век активного развития музыкальной эстетики. В музыкальном 

искусстве появилось понятие Ars nova (новое искусство или новое ремесло). Сам 

термин берѐт своѐ начало в работах французского теоретика и композитора Фи-

липпа де Витри. Ars nova стало названием переломного момента в музыкальной 

истории лишь впоследствии. Изначально его понимали в определѐнных странах 

по-разному. На родине термина, во Франции, под Ars nova подразумевались но-

вые средства музыкальной выразительности и новая техника музыкальной записи. 

В первом случае речь шла о «фиктивной» музыке и еѐ легализации. В средневеко-

вой музыке осуждалось применение хроматизмов (подобную музыку называли 

«фиктивной» или «ложной»), эта традиция идѐт ещѐ от Боэция. Но в XIV веке му-

зыкально-художественные потребности взяли вверх над схоластическими догма-
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тами. Во втором случае, имеется ввиду применение мелких ритмических длитель-

ностей и способ их нотного обозначения. 

 Естественно, консерватизм церкви не собирался мириться с подобными 

тенденциями. Иоанн де Муриса (1290 – 1351) был представителем Ars antiqva. Он 

защищал музыку прошлого, обвиняя деятелей Ars nova в неуважении древних ав-

торитетов. 

 Самым антисхоластическим мыслителем конца XIV века был француз Ни-

колай Орезмский (1320-1380): он признал иррациональные основы музыкальной 

красоты. Его эстетическая теория, благодаря появлению иррационального эле-

мента, приблизилась к природе самого человека и стала неформально выражать 

не только сущность красоты, но и косвенно говорить о человеке, что эту красоту 

воспринимает: «Вселенная совершеннее благодаря наличию тленного и даже бла-

годаря наличию несовершенного и уродов» [251]. 

Подводя итоги, мы отметим следующее: Ars nova создало новую музыкаль-

ную эстетику, основанную на принципах нескованного традиционными формами 

и правилами художественного творчества, а также обращѐнной более к человеку 

нежели к абстрактным идеям. 

 Переходя к эпохе, сменившей Средневековье, обозначим временные рамки. 

Существует две позиции на этот счѐт: приверженцы первой рассматривают Воз-

рождение как качественно новый скачок европейской цивилизации, и обозначают 

его границы XV – XVI веками; приверженцы второй точки зрения склонны рас-

сматривать Возрождение как логическое продолжение Средневековья, как резуль-

тат плавного эволюционного движения, и потому усматривают признаки Ренес-

санса уже в XII и XIII веках. В сегодняшней литературе, касающейся нашей темы, 

второй вариант рассматривается редко, так как считается, что он влечѐт за собой 

медиевизацию (то есть размывание границ) Возрождения, и нивелирует специфи-

ческие особенности искусства и культуры той эпохи. 

 Средневековые идейные каноны и традиции будут ещѐ долго уживаться в 

культурной среде Возрождения, вплоть до эпохи Просвещения (XVIII), что свиде-

тельствует в пользу пронизывающей всю истерическую линию эволюции, подчи-
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няющейся диалектическим принципам развития, которые создают видимость ре-

волюционных скачков. В этом свете, отрицание действующей эпохи своего исто-

рического предшественника номинально. В XV веке сформировался новый тип 

художника. Если до этого действующий музыкант либо был представителем низ-

шей социальной страты (гистрион, шпильман, миннезингер, трубадур и т.п.), либо 

монахом, то теперь его воспринимали именно как художника. Это связанно с но-

вым статусом светской музыки: она стала востребована при дворах. 

Если говорить о «специализированных» трудах, то в общем можно характе-

ризовать их как отказ от средневековых музыкальных авторитетов: непринятие 

аскетизма, провозглашение доминации практических интересов над отвлечѐнным 

теоретическим знанием. Музыка Возрождения «эмансипируется» в отдельный 

вид искусства, а также стремится возродить античное философско-эстетическое 

наследие в подлинном виде. Эта тенденция в XVII веке приведѐт к созданию опе-

ры и оперной эстетики. 

 Характеризуя музыку того времени для составления общей картины доста-

точно знать, что эстетика Ренессанса проходила под лозунгом возрождения ан-

тичной древности. В музыке происходили такие процессы, как:  

 попытка реорганизации ритма на основе правил греко-римского стихосло-

жения;  

 синтез музыки и текста на ином качественном уровне;  

 переход от полифонии к гомофонии.  

 Одним из первых музыкально-эстетических деятелей Ренессанса был Иоанн 

Тинкторис (1446 – 1511). В его трактате прослеживается как античная, так и сред-

невековая традиция, но предпочтение всѐ же отдаѐтся первой. Тинкторис занимал 

просветительскую и прагматическую позицию. Он стремился всѐ истолковать и 

объяснить, не прибегая к метафизике. 

 Рамис да Парейя (1440 – 1511) был одним из самых ярых критиков патри-

стики и схоластики. Он считал необходимым демократизировать музыку, сделать 
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еѐ доступной для каждого: «Тут могут проплыть мышь и слон, пролететь и Дедал 

и Икар» [253, с. 143]. 

 В XVI веке стремление к подлинной античности просматривается в полной 

мере, как и тенденция к обновлению унаследованных музыкально-теоретических 

догм. Испанец Франсиско Салинас (1513 – 1590) стремился применить античные 

теории ритма и метра к практике современного музыкального искусства, а также 

переосмыслил классификацию Боэция. В своих рассуждениях он берѐт за основу 

соотношение чувства и разума. В связи с этим он выделяет музыку чувства, му-

зыку разума и нечто среднее, то есть инструментальную музыку. Первая включает 

в себя звуки, не представляющие из себя осмысленного музыкального материала, 

но всѐ равно приятные слуху: пение птиц, звук ручья или ветра. Второй тип под-

разумевает музыку чисел, то есть, ту, что постигается не слухом, а разумом. В 

свою очередь, инструментальная музыка являет собой синтез чувства и разума.  

 Генрих Глареан (1488 – 1563) был музыкальным теоретиком, которого 

справедливо можно назвать предвестником оперной эстетики. Наряду с тем, что 

он отдавал особое предпочтение греческой монодии, он пытался дать глубокое 

обоснование идее о единстве музыки и поэзии, инструментального исполнения и 

текста. (Также Глареан вѐл в употребление эолийский и ионийский лады, тем са-

мым создав современную мажорно-минорную систему тональностей). 

 Крупнейшим идейным последователем Глареана был Джозеффо Царлино 

(1517 – 1590). Будучи ярым поклонником античного искусства, он особо выделял 

Аристотеля и его учение о форме и материи. Античная философия стала причи-

ной пантеизма Царлино, в контексте которого музыка становилась естественным 

даром природы. Осмысливая учение греков о космосе и микрокосмосе, о гармо-

нии сфер, он соглашается с тем, что всѐ в мире существует по принципу музы-

кального построения. Человек не является исключением. Его способность вос-

принимать музыку и на неѐ реагировать, проистекает из сути гармонии, что суще-

ствует как «соразмерное соотношение» [251]. 

 На наш взгляд, как и в случае с Глареаном, наиболее значимой у Царлино 

являются идея о единстве музыки и текста. Он считал, что язык музыки, как и 
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слово, в полной мере может выразить человеческие аффекты и страсти — музыка 

и слово равноправны. В человеческой речи существуют ритм и метр, как и в му-

зыке, а значит, они подобны — и музыка способна заменять и взаимодополнять 

слово. Царлино осуждал современную полифоническую музыку: в ней пренебре-

гали текстом, из-за чего страдала музыкальная форма, да и сам музыкальный ма-

териал не соответствовал гармонии музыки и слова: «Поистине можно онеметь от 

ужаса, слушая и видя, как в некоторых кантиленах периоды запутаны, клаузулы 

не закончены, каденции употребляются совершенно некстати, пение беспорядоч-

но; как прилагая гармонии к словам, допускаются бесконечные ошибки, лады 

почти не принимаются во внимание, голоса плохо соединяются, переходы некра-

сивы, ритмы не соответствуют друг другу» [251]. 

 Помимо философско-эстетических и практических проблем, в XVI веке 

остро стоял вопрос, касающийся личности композитора и исполнителя, что также 

отразилось на музыкально-эстетических воззрениях. Царлино высказывал мнение 

о том, что композиторы должны быть всесторонне развитыми людьми, обладаю-

щими знаниями из таких областей как математика, акустика, инструментоведе-

ние, риторика, то есть обладать научным складом ума. 

 Что касается исполнителя, то здесь наблюдается всѐ большее внимание к 

его индивидуальности. Итальянский композитор Людвико Цаккони (1555 – 1627), 

отстаивал право на свободу трактовки. Он считал, что исполнитель должен играть 

так, как велит ему его характер. У подобной тенденции были и свои противники, 

но здесь важен сам факт начала узаконивания художественной воли музыканта-

исполнителя: стала допускаться импровизация, выражающаяся в фиоритурах и 

мелизмах, которые добавляли во время исполнения. 

  XVII век является пограничным периодом в истории музыкальной эстети-

ки. Это уже не Возрождение, но ещѐ не Новое время. Подобное переходное со-

стояние усилило и обострило те противоречия, что имели место уже в XV – XVI 

веках.  

 Этому способствовало общее состояние и положение художника-музыканта 

в обществе: с одной стороны, этот статус не принижается как в Средние века, что 
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способствует росту личного самосознания и индивидуальной воли, но с другой 

стороны, зависимость от двора и церкви всѐ ещѐ не ослабевала. Это пограничное 

состояние между свободой и еѐ отсутствием противоречило вере в гуманистиче-

ские идеалы — диссонанс становится неотъемлемой частью мироощущения. Яр-

ким примером, демонстрирующим душевное состояние противоречия, является 

музыка барокко и классицизма. 

 Идейную основу эстетики XVII века создал Рене Декарт (1596 – 1650) — 

учение об аффектах. Оно развивалось на основе теории этоса, которое, в связки с 

новой философией рационализма, приняло уникальный для своей эпохи вид. В 

научных работах «Компендиум музыки» (1618) Декарт подходил к музыкальному 

искусству не с точки зрения художника, и не с позиции музыкального практика, 

но анализировал музыку как предмет математических закономерностей, а также 

как явление психофизиологического характера.  

 В XVIII Рене Декарт утверждал: «Цель музыки — доставлять нам наслаж-

дение и возбуждать разнообразные аффекты» [72, с. 139]. Но подобное наслажде-

ние возможно лишь в том случае, если объект восприятия, то есть музыкальное 

произведение, находится в соответствии с самим чувством, которое через него 

выражается. Здесь сразу надо оговориться, что даже в случае подобного соответ-

ствия, человек не обязательно будет испытывать эту эмоцию. 

  Исторический контекст развития музыкального искусства, указывает на по-

ступательное развитие, в процессе которого классицизм окончательно кристалли-

зовался лишь в XVIII веке, что заставляет усомниться в факте существования ка-

ких-либо разделительных линий между барокко и классицизмом. 

Музыка барокко более близка к Ренессансу, нежели классицизм. Она сохра-

нила полифоническую манеру, унаследованную ещѐ от Средневековья, хотя те-

перь она звучала по иным законам. Если раньше движение мелодий случайно об-

разовывали консонансы, то теперь их движение обусловливалось тональностью и 

ладо-тональными отношениями. «Другое отличие между музыкальной гармонией 

барокко и Ренессанса заключалось в том, что в раннем периоде смеще-

ние тоники происходило чаще по терциям, в то время как в барочном периоде до-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB)
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минировала модуляция по квартам или квинтам (сказалось появление понятия 

функциональной тональности). К тому же, барочная музыка использовала более 

протяжѐнные мелодические линии и более строгий ритм» [170]. 

Подобные изменения не случайны: барочная музыка стремилась к выраже-

нию более острого эмоционального содержания (сказалось влияние теории аф-

фектов). По этой же причине появилась ярко выраженная орнаментика.  

 Самым примечательным в этом стиле является особый интерес к диссонан-

сам и дисгармонии, а также отказ от нормативности, формальностей и пропор-

циональности. Итальянский композитор Марко де Гальяно (1582 – 1643) писал: 

«Случается, что от несоблюдения правил в произведении могут возникнуть нема-

лые красоты. <…> Красоты эти неправильные, которые можно понять только на 

основе опыта» [253, с. 204]. 

 Классицизм — кардинально новая музыка гомофонно-гармонического 

склада. В ней стало меньше орнаментации; структура и форма произведений была 

более чѐткой и ясной; модуляции превратились в структурирующий элемент. 

«Произведения стали слушаться как полное драматизма путешествие сквозь по-

следовательность тональностей, череду уходов и приходов к тонике. Модуляции 

присутствовали и в музыке барокко, но не несли в себе структурирующей функ-

ции. В сочинениях эры классицизма часто внутри одной части произведения рас-

крывалось множество эмоций, в то время как в барочной музыке одна часть несла 

в себе одно, ярко прорисованное чувство» [170]. 

 У истоков классицизма, на наш взгляд, безусловно, стоял Винченцо Галилей 

(1533 – 1591). Стремясь возродить подлинную греческую музыкальную традицию 

и открыть для музыки качественно новый путь развития, который покончит с не-

навистным ему многоголосием, он, в составе «флорентийской камераты» открыл 

особые выразительные возможности одноголосного пения, сопровождающегося 

аккомпанементом какого-либо инструмента. Путѐм декламационного пения он 

стремился приблизиться к идеалу греческой монодии. 

 Изобретение оперного жанра стало знаковым событием для музыкального 

искусства, как в практическом плане, так и в теоретическом. Это связанно с но-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)


61 

 

вым подходом к взаимодействию слова и музыки. Пристальное внимание к лите-

ратурной составляющей в музыкальном искусстве существовало с античных вре-

мѐн, но только в опере драматическую силу «музыкальной словесности» смогли 

вывести на новый уровень.  

Джулио Каччини (1550 – 1610), один из членов «флорентийской камераты», 

предвещал новую музыкально-эстетическую традицию следующими словами: 

«Эти учѐнейшие дворяне самыми блестящими доводами часто убеждали меня не 

увлекаться такого рода музыкой, которая не даѐт расслышать слов, уничтожает 

мысль и портит слух, то растягивая, то сокращая слоги, чтобы приспособиться к 

контрапункту, который разбивает на части поэзию. Они предлагали мне воспри-

нимать манеру, восхвалѐнную Платоном и другими философами, которые утвер-

ждали, что музыка — не что иное, как слово, затем ритм, и наконец, звук, а вовсе 

не наоборот» [143]. Каччини пытался добиться максимального сближения пения и 

натуральной, естественной речи.  

 Поиски путей для реализации новых музыкальных идеалов привели к соз-

данию стиля rappresentativo (стиль сценического исполнения, в котором была на-

писана опера «Эвридика» Якопо Пери), суть которого в музыкальной декламации 

текста, позволяющей передать драматизм и эмоциональную сторону человеческой 

речи. Другой не мене значимой заслугой оперного жанра является новый уровень 

драматизма, что был достигнут синергетическим путѐм, то есть через совмещение 

музыки, литературного текста, декораций, элементов хореографии и иных визу-

альных эффектов. 

 Опера стала величающим достижением музыкальной культуры, в некоем 

роде революцией. Она дала новый импульс развития музыкального искусства во 

всех передовых странах Европы, включая Россию. Благодаря опере в Италии сло-

жился национальный стиль пения bel canto, а из-за последующего преклонения 

перед итальянской оперой и засильем непрофессиональных итальянских музы-

кантов в Германии и Франции, встал вопрос о нахождении собственного нацио-

нального музыкального стиля.  
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 В XVIII веке итальянская опера переживает сначала пик своей славы, а за-

тем кризис. Эстетические принципы итальянской оперы образовали стиль «серь-

ѐзной» оперы — opera seria. Большой вклад в создание этого стиля вложил италь-

янский поэт Пьетро Метастазио (1698 – 1782). Он фактически изобрѐл оперное 

либретто, создавая сюжеты на древнегреческую тематику, трактуя античную ми-

фологии в духе своего времени. В музыкальном плане он отстаивал эстетику 

классицизма, выступая за подчинения музыки тексту. 

 Со временем Итальянская опера стала подвергаться критике. Еѐ обвиняли в 

излишней развлекательности, в сюжетных клише и угождению моде. Также есть 

сведения о перевесе инструментальной музыки, что, разумеется, дискредитирова-

ло основную заслугу оперного стиля. Эстабан Артеага (1747 – 1799) в труде «Пе-

ревороты итальянского музыкального театра» указывал на господство виртуозно-

го начала, «стремление к чисто механическим эффектам, подавлению текста ин-

струментальной музыкой» [253, с. 225]. 

 В это время во Франции Жан-Филипп Рамо (1683 – 1764) создаѐт теорети-

ческий прототип классической гармонии: «Великая заслуга Рамо-теоретика поко-

ится на его методе сведения гармоний к небольшому числу основных аккордов» 

[253, с. 230]. Рамо считал гармонию первоосновой, фактором, определяющим всю 

структуру произведения, включая мелодию. Также, по его мнению, гармония пре-

валирует над мелодией и в плане исторического происхождения музыки. В наше 

время, аналогичную мысль высказывает Лев Самуилович Клейн, доктор наук по 

археологии и культурной антропологии: «Но если обратиться к основным струк-

турам музыки (а это мелодия гармония и ритм), то не трудно заметить, что рит-

мика и мелодия скорее соединяют разные эпохи, а различаются они больше по 

гармонии. Перестройками гармонии выразительнее всего проявляются семиоти-

ческие революции в музыке» [120, с. 21]. 

 Жан-Жак Руссо (1712 – 1778) придерживался кардинально противополож-

ного мнения, считая мелодию душой музыки, а гармонию еѐ материальной осно-

вой. Лишь мелодия способна возбудить аффект, выразить и передать чувства и 

мысли, в то время как гармония сама по себе не способна ни к чему подобному. 
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Он обвинял французских композиторов в сочинительстве «учѐной музыки»: 

«Чтобы заменить напев, они усложнили бы аккомпанемент; им легче нагромоз-

дить множество плохих партий, чем сочинить одну хорошую; чтобы скрыть еѐ 

ничтожность, они усложняли б еѐ; они думали бы, что пишут музыку, но произ-

водили бы только шум» [253, с. 232]. 

 Во Франции музыкально-эстетическая борьба в XVIII веке была особо обо-

стрѐнной. Помимо Жан-Филиппа Рамо и Жан-Жака Руссо в ней участвовали Кри-

стофер Глюк (1714-1787), Жан д’Аламбер (1717-1783), Дени Дидро (1717-1784). 

 В XVIII веке Германия, как и Франция, начинает бороться за свой собствен-

ный национальный музыкальный стиль, из-за чего музыкально-эстетические 

взгляды не стояли на месте. Наиболее ярким деятелем в этом плане является 

представитель немецкого просвещения Иоганн Маттесон (1681 – 1764). Он стре-

мился порвать со спекулятивной традицией средневековья, высмеивая мнение о 

математической основе музыкального искусства. Он усматривал силу музыки не в 

числах и физических качествах звука, а в многозначности еѐ эстетического со-

держания: «Искусство звуков черпает из бездонного кладезя природы, а не из лу-

жи арифметики» [252, с. 253].  

 В общих чертах эстетическая среда Германии XVIII века имеет много обще-

го с Французской. В Германии культивируются идеи подражания и теория аффек-

тов (Иоганн Адольф Шейбер (1708-1766), Фридрих Вильгельм Марпруг (1718-

1795), Даниэль Шубарт (1739-1791)). Но если в XVIII веке в Германии музыкаль-

ная эстетика не подверглась каким-либо значительным изменениям, то следую-

щий век закрепит за немецким народом первенство и в общефилософских дости-

жениях, и в музыкально-эстетическом плане. 

 Романтизм стал отличительной чертой музыки Нового времени. Обновление 

музыкально-эстетических настроений было неразрывно связанно с переменами, 

которые имели место в европейской культуре к началу XIX века. «Становление 

музыкального романтизма, обусловленное происходящими в эту эпоху коренны-

ми общественно-историческими переменами, нашло своѐ выражение в изменении 

и содержания, и форм, и самого понимания содержания музыки» [157, с. 42]. 
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 В XIX веке музыка окончательно утвердилось как самостоятельный вид ис-

кусства, дистанцируясь от религии, науки, этики и от «эстетического гедонизма. 

Музыка становилась самостоятельной формой общественного сознания, и на этой 

новой, высшей основе совершался обратный процесс: усиление еѐ связи с други-

ми формами общественного сознания. Музыка стала самостоятельным искусст-

вом, которое могло существовать независимо от слова, театра, прикладной функ-

ции, от связи с другими видами искусства. Вместе с тем на этой новой основе со-

вершался обратный процесс поисков форм еѐ синтеза с другими видами искусств» 

[157, с. 662]. Наглядным примером может служить процесс преобразования оперы 

в творчестве Р. Вагнера (1813 – 1883). В своѐм труде «Произведение искусства 

будущего», он рассуждает о том, как музыка, поэзия и танец должны реализовы-

вать своѐ взаимодействие, чтобы суметь создать качественно новый вид искусст-

ва. Он приходит к выводу, что в его эпоху этого достичь невозможно, и что по-

добное может произойти только в будущем. 

 Двойственность и внутреннюю противоречивость музыки эпохи романтиз-

ма можно наблюдать и при ознакомлении с еѐ мировоззренческими основами: «В 

эпоху романтизма музыка развивалась по двум, отчасти противоположным и от-

части связанными друг с другом направлениям. Первое из них — отражение и во-

площение в музыке психологического мира человеческой индивидуальности. 

<…> Второй путь, частично скрещивающийся с первым, когда речь идѐт о выра-

жении какой-либо из сторон человеческой психики, — создание программной му-

зыки, расширившей связи музыкального искусства и обогатившей этим содержа-

нием формы и возможности инструментального творчества» [157, с. 663]. 

 Музыкально-эстетическая среда формировалась через сознательный выбор 

отдельно взятых музыкантов и мыслителей. Свои собственные музыкально-

эстетические концепции выдвигали: Г. Берлиоз (1803-1869), Р. Вагнер (1813-

1883), Э. Ганслик (1825-1904), Э. Гартман (1842-1906), Ф. Лист (1811-1886), Ф. 

Ницше (1841-1900), Ф. Шопен (1810-1849), А. Шопенгауэр (1788-1860) и др. 

 В итоге музыка романтизма привела к полному переосмыслению музыкаль-

ной композиции и художественных средств выразительности. Выработалось но-
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вое понимание мелодии, гармонии, ритма. Поменялись принципы их взаимодей-

ствия наряду с эволюционирующим понятием функциональности в музыке. 

 Следующее столетие стало логическим продолжением назревшей потребно-

сти в преобразовании музыкально-эстетических основ. XX век является самым 

насыщенным в плане развития эстетических взглядов и концепций. Тенденция 

эпохи романтизма, устремлѐнная к индивидуальному виденью и ощущению мира, 

стала принимать «концентрированные формы». Борьба и взаимодействие новых 

концепций создали уникальную музыкально-эстетическую среду, которая была 

переполнена противоречиями и, одновременно, несла в себе отражение общего 

состояния духа европейской и русской культуры. «В XX веке произошла смена 

эстетических парадигм, сопряжѐнных с Новой и Новейшей музыкой. <…> Проис-

ходят какие-то коренные перемены не только в содержании музыкального творче-

ства, но и в критериях музыкальной красоты и ценности» [240]. 

 Музыкально-эстетическая среда первой половины XX века в общих чертах 

представляла собой начало движения к кардинальному переосмыслению своего 

прошлого. Современные музыковеды, пытаясь определить музыкальную эстетику 

того времени, в своих рассуждениях стремятся к преодолению устоявшихся 

взглядов. «Музыковедческая и критическая мысль испытывала потребность в по-

зитивном рассмотрении новой музыки XX века. Возникла необходимость проти-

вопоставить идее нового как кризиса, какую-то другую оценку. Оправдание ново-

го пошло по пути, подсказанному самим характером новаций в композиции XX 

века. Новации эти уже к 1930-м годам, и тем более, позже обнаружили своеобраз-

ный ритм. <…> Старое и новое, повторяющееся в музыкально-историческом про-

цессе, понимались уже не как лучшее и худшее, но как ―одно‖ и ―другое‖, ―пер-

вое‖ и ―второе‖, т.е. различные типологические константы» [244, с. 85]. 

 На наш взгляд, подобная позиция помогает лучше понять сущность музы-

кального искусства конца XX века и начала XXI. Сегодня мы можем наблюдать 

как представители авангарда и модерна в музыкальном искусстве стали неотъем-

лемой частью академической среды. «Если обойтись без историко-эволюционных 

связующих звеньев и столкнуть восприятие, настроенное на старую, традицион-
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ную музыку (на парадигму музыки П. И. Чайковского – Вагнера – Римского-

Корсакова), сразу с Новейшей музыкой (к примеру – с электронно-конкретно-

алеаторной музыкой «Пения птиц» Денисова, с пространственной музыкой 

―Групп‖ Штокхаузена для трех оркестров одновременно, с ―Вакханалией‖ Кейджа 

для рояля с перенастроенными струнами), получится шок восприятия ―хаоса‖ 

звуков, взрыв эмоционального протеста против какого-то ужаса; (сегодня) в му-

зыке нет ни взрыва, ни ужаса, а в восприятии при старой эстетической парадигме 

непременно будет» [240]. 

Заострим внимание на музыке сегодняшнего дня, которая имеет прямое от-

ношение к методу контекстного музицирования. Речь пойдѐт о музыке современ-

ных стилей, которые отличаются, на наш взгляд, бесспорной музыкально-

эстетическим ценностью: имеются в виду стили электронной и компьютерной му-

зыки и жанры прикладной музыки (музыка в кино и в видеоиграх). 

Явление электронной музыки берѐт своѐ начало ещѐ во второй половине XX 

века. Еѐ развитие было тесно переплетено с научно-техническими возможностями 

и достижениями. Она двигалась вперѐд благодаря инициативе отдельных деяте-

лей или малых групп энтузиастов как в России, так и за рубежом. «Важной про-

блемой электронной музыки является эстетическое осмысление новых ладов, 

гармонических, ритмических, тембровых возможностей», которые предоставляют 

электронные музыкальные инструменты или приборы. Это было необходимым 

для овладения богатейшими средствами художественной выразительности, кото-

рыми обладает электронная музыка [13, с. 156]. Данный тезис актуален и сегодня. 

Основная цель и главный принцип электронной музыки состоит в изобрете-

нии новой формы выражения. Разумеется, с использованием технических средств. 

«Композитор, работающий в этом направлении, должен быть звукорежиссером, 

компьютерным программистом, владеть основами акустики, уметь ―руководить‖ 

музыкой с помощью пультов и компьютеров. <...> В широком смысле слова элек-

тронная музыка вбирает в себя весь необходимый опыт прошлого, решая ещѐ и 

задачи художественно-эстетического плана» [13, с. 159]. 



67 

 

Так как технические средства позволили преобразовывать колебания звука в 

самые непредсказуемые формы, то для электронной музыки стало естественным 

уделять огромное внимание сонорике. Иными словами, она концентрировалась не 

на функциональных и гармонических отношениях звукоряда, а на звуковом мас-

сиве, на самом звуке как таковом. «В центре внимания находится сам звук, его 

переосмысление, что и составляет сущность нового электронного мышления» [13, 

с. 161]. Огромный вклад в развитие электронной музыки внѐс композитор Э. Ар-

темьев (1937). Также в данном направлении работали такие композиторы как: П. 

Булез (1926 – 2016), К Штокхаузен (1928 – 2007), Я. Ксенакис (1922 – 2001), Л. 

Берио (1925 – 2003), Дж. Кейдж (1912 – 1992), А. Волконский (1933 – 2008), Э. 

Денисов (1929 – 1996), А. Шнитке (1934 – 1998), П. Мещанинов (1944 – 2006). 

Сегодня электронная музыка неотделима от компьютерной, хотя можно 

встретить рубрикации, где эти виды музыкального искусства мыслятся раздельно. 

Мы считаем, что при изучении массовой музыкальной среды подобный подход 

некорректен. 

Появление персонального компьютера, специализированного музыкального 

оборудования и программного обеспечения на общем рынке потребления дало 

электронной музыке «вторую жизнь», сделав еѐ доступной не только для мало-

численного круга музыкальных деятелей, но и для всех желающих. Сегодня такие 

стили электронной музыки как транс, индастриал, хаус, техно и т.д. живут и раз-

виваются благодаря музыкантам, в подавляющей массе своей не имеющим про-

фессионального музыкального образования. 

Современная массовая электронная музыка сконцентрировалась на игре 

тембров. Гармония, в классическом понимании, практически отсутствует или су-

ществует на самом элементарном уровне. Но, на наш взгляд, художественная «си-

ла» сегодняшней электронной музыки в полном исключении исполнителя даже в 

момент записи. Современное программное обеспечение позволяет создавать пол-

ноценный цифровой звук, то есть, даже самому композитору не обязательно вла-

деть инструментом. В данном случае композитор решает задачи, связанные сугу-

бо с природой звука, комбинируя и изменяя тембры. В ритмическом плане компо-
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зитор также имеет возможности для создания самых необычных ритмических со-

четаний и фигур, так как ЭВМ воспроизводит ритм без малейших отклонений, что 

позволяет структурировать музыкальную ткань с математической точностью. 

Что касается прикладной музыки, то она, тесно взаимодействуя с дейст-

вующей музыкальной средой, решает творческие задачи драматического характе-

ра. Разумеется, современные композиторы, сочиняющие музыку для кино и ви-

деоигр, стремясь решить ту или иную творческую задачу, прибегают к самым 

разным решениям. Они реализуют классическую манеру музыкального изложе-

ния наравне с современным «электронным мышлением», что позволяет создавать 

им не просто музыку, усиливающую драматизм действия на телеэкране или об-

щую атмосферу фильма (видеоигры), но создавать самобытную, полноценную, а 

самое главное, новую музыку, которая вновь может переосмыслить своѐ прошлое 

и настоящее. 

На наш взгляд, в данной области особого внимания заслуживают такие 

композиторы как: Инон Зур (1965), Джереми Соул (1975), Кай Розенкранц (1982), 

Курт Харланд (1963), Ганс Циммер (1957), Мэтт Ульмен (1973), Даррен Корб 

(1983), Кирилл Покровский (1965 – 2015). 

Знание истории музыкальной эстетики — это неотъемлемая часть профес-

сиональной компетенции учителя музыки. Чтобы педагог мог помочь ученику в 

освоении многосторонней музыкальной культуры, ему необходимо самому чѐтко 

осознавать мировоззренческие, художественные и философские принципы, на ко-

торые ориентировалась та или иная музыкальная традиция. 

Если говорить о современной музыкальной культуре, то знание музыкаль-

ной эстетики призвано направить педагога в выборе учебного музыкального ма-

териала, который должен не только отражать современные тенденции и особен-

ности музыки, но и обладать эстетической ценностью. 
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1.3 Возможности музыкально-эстетического воспитания школьников в 

условиях дополнительного образования в классе гитары 

 

Как уже отмечалось выше, музыкально-эстетическое воспитание неразрыв-

но связанно с процессом обучения. Но педагогическая работа в творческих сферах 

осложняется рядом противоречий, которые возникают на стыке педагогических 

методов (методов музыкального обучения и воспитания) и педагогических идеа-

лов. 

И хотя со сменами эпох изменялись и педагогические принципы, и педаго-

гические стремления, но сохранялись общие антиномии, которые касались основ 

художественного образования. 

К примеру, споры на предмет исполнительского переживания: нужно ли ар-

тисту «притворяться» или «претворяться». В этом вопросе противопоставляют 

позицию Ф.Э. Баха, который говорил, что «музыкант может захватить слушателя 

только в том случае, если он сам увлечѐн; отсюда необходимость проникнуться 

всеми теми аффектами, которые он стремиться вызвать в своих слушателях», и 

позицию М.И. Глинки, утверждающего: «Один раз, когда-нибудь, в особенном 

вдохновении мне случается спеть вещь совсем согласно моему идеалу. Я улавли-

ваю все оттенки этого <…> ―оттиска‖ или ―экземпляра исполнения‖ и стереоти-

пирую эти подробности раз и навсегда. Оттого я могу казаться в высшем экстазе, 

когда внутри я нисколько не увлечѐн» [29, с. 11]. 

В наше время эти споры также актуальны. По этому поводу высказывались 

такие педагоги и музыканты как Й. Гат, А.Д. Алексеев, Л.А. Баренбойм, Г.Г. Ней-

гауз и др. 

Данные противоречия касаются формирования исполнительской установки. 

Но существуют более острые моменты процесса творческого обучения. Они воз-

никают там, где методы работы не совпадают с художественными установками 

педагога. Учителя музыки в подавляющем большинстве стремятся воспитать са-

мостоятельного в творческом плане исполнителя, сформировать у него собствен-

ное художественное кредо, собственные эстетические идеалы. «Воспитание само-
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стоятельного ученика как главной цели педагогического процесса нашла своѐ от-

ражение в крылатом выражении Г.Г. Нейгауза о том, что учитель должен учить 

так, чтобы как можно скорее стать ненужным своему ученику» [188, с. 327]. Но на 

практике крайне трудно уйти от традиционных методов обучения «играй как я», 

так как индивидуальные особенности ребѐнка порой не оставляют никаких аль-

тернатив кроме как обучать его по готовым шаблонам. 

Ещѐ одним наглядным примером является эстетическая установка педагога 

воспринимать музыкальное произведение в целом, в единстве формы и содержа-

ния. Естественно, что подобное умение педагог стремиться развить и у своих по-

допечных, но для детей школьных возрастов целостное восприятие малодоступно, 

поэтому разбор и выучивание произведения происходит фрагментарно, из-за чего 

юный исполнитель с трудом может уловить целостность музыкального образа. 

Учитывая всѐ вышесказанное справедливо заключить, что эстетические 

взгляды и педагогические принципы и методы обучения не могут полностью сов-

падать. Но это не значит, что к этому не нужно стремиться. Высокие эстетические 

идеалы и требования могут и должны обогащать методику музыкального образо-

вания; в свою очередь музыкальное образование должно искать все возможные 

пути реализации в соответствии с музыкально-эстетическими идеями и концеп-

циями. 

Одна из стратегических задач педагога инструменталиста — помочь юным 

музыкантам в процессе обучения в детской музыкальной школе преодолеть гра-

ницу между ним, как исполнителем, и произведением. У неопытного музыканта 

выученное произведение ещѐ не исполняется, оно просто «играется», «воспроиз-

водится». Когда же произойдѐт художественное и эстетическое слияние субъекта 

и объекта исполнительской деятельности, тогда можно говорить об исполнитель-

ском искусстве: «Нельзя творить то, чему сам не веришь, что считаешь неправ-

дой» [225, с. 236]. 

В среде педагогов, занятых в сфере искусства часто говорят о необходимо-

сти развивать в ученике творческое начало, «творческую искренность». «Задача 

педагога состоит в том, чтобы научить ученика понимать искусство и владеть им. 
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Другими словами — ввести ученика в мир искусства, разбудить его творческие 

способности и вооружить техникой». Л.А. Баренбойм акцентирует внимание на 

том, что при всѐм самодовлеющем желании учителя воспитать полноценного 

творца, установка сама по себе является ложной: «Творчеству научить нельзя. Но 

можно научить творчески работать» [29, с. 15]. 

Под воспитанием творческого начала должно подразумеваться именно раз-

витие у ученика особых личностных качеств, которые в будущем должны стать 

основой для самообразования и самостоятельной исполнительской деятельности 

полноценной во всех отношениях. В связи с этим выучивание произведения пере-

стаѐт быть самоцелью и становится задачей по решению воспитательных нюан-

сов, задачей, решение которой подводит ученика к будущему самодостаточному 

творчеству. Как говорил Г.Г. Нейгауз: «Дать ему (ученику) почувствовать (и чем 

раньше, тем лучше) этическое достоинство художника, его обязанности, его от-

ветственность и права» [174, с. 27]. 

Необходимо также затронуть основные методические проблемы, являю-

щиеся общими для всех работников музыкального образования. Речь идѐт о явле-

ниях натаскивания и копирования: эти проблемные аспекты следует рассмотреть 

подробней. 

Феномен натаскивания основывается на подражательной способности уче-

ника. Учитель, разбирая форму произведения и демонстрируя свою игру в мелких 

деталях, в сущности, игнорирует самого ученика, не считается с его способностя-

ми и уровнем развития. В таком случае происходит ещѐ больший распад структу-

ры произведения: учеником игнорируются уникальные связи формы и содержа-

ния. Обучение, основанное на натаскивании, является исключительно поверхно-

стным. Ученик неспособен раскрыть, прочувствовать законы музыкального ис-

кусства, сформировать собственные творческие принципы. 

«Цель этого метода, по мнению известного отечественного педагога Е.Я. 

Либермана — сокрытие недостатков ученика. Достижения этой методики вре-

менны, так как в ней присутствуют элементы обмана и самообмана. <…> Работая 

таким образом, педагог больше всего считается не с интересами своего ученика, 
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но со своими собственными и это не способствует решению им своих профессио-

нальных педагогических задач» [188, с. 328]. 

Слепо подражая примеру учителя юный исполнитель остаѐтся в стороне от 

того что  и как он играет, а самое главное, не задумывается, для чего он это делает: 

общечеловеческие и индивидуальные мотивы искусства остаются неосознанны-

ми, и в итоге само исполнение звучит фальшиво. 

В свою очередь натаскивание не является копированием — эта разные по-

нятия. И хотя в педагогической среде фигурируют и отрицательные высказывания 

относительно метода копирования, но на практике без него не обойтись. Само по 

себе копирование естественный элемент поведения детей. 

На данном этапе следует обозначить чѐткую смысловую границу между на-

таскиванием и копированием. Натаскивание — это «косметическое», то есть по-

верхностное подражание. Результатом этого методического приѐма является вос-

производство музыкального материала вне активной деятельности интеллекта и 

вне эмоционально-чувственной сферы личности. Другими словами, субъект и 

объект исполнительской деятельности не просто стоят порознь друг от друга, они 

не существуют вообще, так как не существует самого исполнения. 

Копирование не исключает активной вовлечѐнности ученика в процесс иг-

ры. И даже более того, сам процесс копирования требует от исполнителя само-

стоятельности и вдумчивого подхода. Многие великие актѐры, писатели, компо-

зиторы, музыканты начинали с попыток перенести на своѐ творчество характер-

ные черты работы своих «учителей». 

Копирование требует интеллектуальной сноровки, творческой интуиции: 

без подобных качеств невозможно уловить характерные черты понравившегося 

исполнения, но самое главное, без этого невозможно адаптировать снятую манеру 

игры лично для себя. Метод копирования подразумевает не слепое следование за 

кем-то, оно реализуется с учѐтом собственной индивидуальности. Цель метода не 

в получении идентичных исполнительских вариантов двух музыкантов, а в акку-

муляции собственных специфических творческих взглядов и предпочтений. Уче-

ник, стремясь приблизиться к какому-либо видимому идеалу, идѐт навстречу сво-
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ему собственному стилю. «Не всегда показ влечѐт за собой ―пассивное копирова-

ние‖: хорошо скопировать вовсе не просто; ведь это требует активного вслушива-

ния, осознанного или неосознанного слухового анализа. <…> Показ, который ак-

тивизирует, ―подталкивает‖ творческую фантазию ученика, способен принести 

неоценимую пользу» [29, с. 17]. 

Самые острые противоречия в музыкальном образовании, на наш взгляд, 

отражаются в следующих тезисах. 

I. С одной стороны находятся утверждения, что исполнительскому искусству 

надо обучать, но исполнительская деятельность — это творчество, а творчеству 

обучить нельзя. Образовывается парадокс: учитель должен обучать исполнитель-

ской деятельности, но этому в принципе невозможно обучить. 

II. Если даже мы проигнорируем первое противоречие, то остаѐтся ещѐ одно 

касательно отношений учитель — ученик. Учитель должен считаться с индивиду-

альностью своего подопечного, обучая таким образом, чтобы развить в нѐм его 

личный творческий потенциал, не подавляя его собственным. Но учитель музыки 

не может начать обучающего процесса без демонстрации творческих принципов в 

преломлении своего виденья искусства, которые так или иначе будут копировать-

ся учеником. 

Все педагоги по-разному находят выход из сложившихся противоречий, но 

можно отметить две различные педагогические манеры, которые обозначают два 

основных полюса музыкального образования. 

Первая реализовывалась в практике Т. Лешетицкого: он считал, что ученик 

должен быть под строгим контролем преподавателя. Любой талант нуждается в 

строгой дисциплине: «Не бойтесь никогда убить природную художественную ин-

дивидуальность ученика этой дисциплиной. Чем крупнее оказывался талант уче-

ника, тем больше брал я его в ежовые рукавицы. Самая лучшая кровная арабская 

лошадь, оставшись без хорошего, умеющего еѐ объезжать наездника, перебьѐт се-

бе ноги» [150, с. 184]. Подобную позицию можно аргументировать тем, что та-

лант, если он имеется, всегда сам найдѐт свой путь. Если человеку есть что ска-

зать, ему не придѐтся заимствовать слова у своих учителей. 
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Вторая точка зрения отражена во взглядах К.А. Мартинсена. Он считал ин-

дивидуальность ученика неприкосновенной. Индивидуальность, по его мнению 

— «это неизменная психологическая конституция человека, данная ему природой. 

Эта психологическая данность обладает изначальной эстетической установкой и 

не подлежит изменению» [29, с. 19]. Причина этих изначальных эстетических от-

личий кроется в «индивидуальной звукотворческой воле» [158, с. 41]. Она создаѐт 

себя самостоятельно и испытывает влияние извне только тогда, когда сама того 

желает, когда находит для себя что-то ценное. 

К.А. Мартинсен по своим убеждениям был очень близок к идеалам «сво-

бодной педагогики»: «Творческой должна стать методика преподавания, вся уст-

ремлѐнная на раскрытие, а не на подавление в ученике дремлющих в нѐм творче-

ских задатков» [158, с. 16]. Основным принципом музыкального образования он 

считал нахождение в ещѐ несформировавшейся индивидуальности будущих эсте-

тических устремлений. Происходит это посредством самостоятельного творче-

ского поиска самого ученика: он должен постоянно экспериментировать, само-

стоятельно открывать для себя общие и индивидуальные творческие «законы». 

Педагогическая формула К.А. Мартинсена выглядит следующим образом: «изу-

чай, выявляй, организуй, развивай, но не влияй и не изменяй» [29, с. 20]. 

Стоит заметить, что на практике К.А. Мартинсен входил в противоречие со 

своими тезисами, но он диалектически разрешает его. Он утверждает, что произ-

ведение может быть реализовано только в форме индивидуальных переживаний. 

Но манипуляции только своими собственными эмоциями могут исказить замысел 

произведения, так как это слишком далеко уведѐт от композиторской идеи. 

То есть, мы встаѐм перед проблемой объективного и субъективного испол-

нительства. Если мы будем придерживаться первой позиции, то мы рискуем во-

обще остаться в стороне не только от авторского замысла, но и от своих собст-

венных творческих возможностей: формально-точное исполнение написанных 

нотных знаков само по себе не несѐт художественной ценности. Если отстаивать 

сугубо субъективное исполнительство, то возникает опасность впасть в дилетан-

тизм. 
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К.А. Мартинсен, преодолевая недостатки обоих позиций, указывал на то, 

что ученику нужно слиться с произведением. И даже более того, он видел в таком 

проникновении залог для активного совершенствования техники, указывая на 

столкновение ученика с необходимостью быть технически подкованным, чтобы в 

полной мере раскрыть для себя сущность произведения. Иными словами, предпо-

лагается некий симбиоз между индивидуальностью ученика и авторским замыс-

лом, идеей и эмоцией. Творческий союз композитора и ученика порождает имма-

нентные метаморфозы, расширяет границы индивидуального: чужой образ стано-

виться органической частью личности, обогащая и развивая еѐ. «Воспитать в 

учащихся понимание (музыкальных) шедевров и в то же время не мешать росту 

их собственной жизни — в этом заключается зрелость педагогического искусст-

ва» [158, с. 112]. 

Можно сделать вывод: в силу того, что индивидуальность является динами-

ческой категорией, то она предполагает некое воздействие извне, как условие, 

формирующее динамику еѐ развития, то есть нельзя исключать прямого педаго-

гического воздействия. Подобное воздействие, при правильной реализации, пред-

полагает синергетический эффект индивидуального и вне индивидуального. 

Л.А. Баренбойм сформулировал принципы педагогической работы в систе-

ме творческого воспитания, с которыми мы в полной мере солидарны и на кото-

рые мы опирались в процессе разработки метода контекстного музицирования. 

 Система творческого воспитания должна исключать методы направленные 

на формальное усвоение знаний и умений. 

 В творческом воспитании ребѐнка недопустим какой-либо педагогический 

авторитаризм. 

 Система творческого воспитания может реализовываться только косвенно, 

т.е. на первом месте всегда творчество и только потом воспитательные задачи. 

 Индивидуальность ученика является точкой отсчѐта всей педагогической 

деятельности. «Как при работе с начинающим, так и при работе с продвинутым 
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учеником, педагог никогда не начинает воспитание и обучение искусству на пус-

том месте (…). Педагог исходит из наличного опыта ученика». 

 Важнейший принцип творческого воспитания — своевременность. «Испол-

нитель, как и всякий художник, должен пройти через ряд последовательных ста-

дий развития». Перескочить через естественные фазы художественного роста 

крайне вредно. 

 Педагог творческой специальности должен быть нацелен всегда на культи-

вирование интереса ученика к практическим музыкальным занятиям к музыкаль-

ному искусству в целом. 

 «Система творческого воспитания предполагает понимание взаимосвязи 

между замыслом и техникой. Намерение само по себе не имеет никакой ценности, 

оно получает смысл лишь в опосредованном, реализованном виде». С другой сто-

роны «задача расширения кругозора ученика, подготовка ―аппарата переживания‖ 

к творчеству, не должна заслонять собой приобретения технического мастерства». 

 Стремление к преодолению штампов в процессе ученической интерпрета-

ции. 

 Требование к личностным качествам педагога музыки выходят за рамки пе-

дагогической компетенции. Педагог должен обладать широким кругозором в сфе-

ре гуманитарных наук. «Педагог не только обучает основам искусства, но, воспи-

тывая ―душевный аппарат‖, становиться художественным и этическим руководи-

телем ученика». 

 Педагог музыки должен стремиться к системности и научной обоснованно-

сти тех или иных аспектов своей деятельности [29, с. 24 – 27]. 

Основным фактором, определяющим особенности педагогической работы 

на индивидуальном музыкальном занятии, на наш взгляд, является возраст учени-

ка. Ребѐнок в младшем возрасте с трудом справляется с освоением технических 

трудностей игры на музыкальном инструменте, из-за этого снижается общий ин-

терес к музыке и пропадает мотивация для дальнейшего музыкального развития. 

Но в отрочестве или подростковом возрасте, когда потребности личности меня-
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ются, появляется нужда в самореализации: школьники с новой силой берутся за, 

когда-то брошенный, инструмент. Учѐт возрастных особенностей поможет учите-

лю спланировать эффективную стратегию собственного поведения в каждом от-

дельном случае. 

Индивидуально-типологические особенности младшего школьного 

возраста (с 6 – 7 до 10 – 11 лет), определяются темпераментом ребѐнка, который 

выявляет доминирующие черты характера. «Если сформированная личность 

взрослого человека обладает устойчивыми свойствами характера, то черты незре-

лой личности ребѐнка больше проявляются как свойства темперамента, на базе 

которого ещѐ только предстоит сформироваться более чѐткому характеру, а позд-

нее личности» [219, с. 128]. Именно в этом возрасте человек наиболее уязвим для 

слабых сторон своей индивидуальности, но по мере взросления это воздействие 

уменьшается. 

Разнообразие самих характеров бесконечно велико, но есть 8 научно обос-

нованных обобщѐнных его свойств: 

1. Экстраверсия (общительность, обращѐнность к окружающему миру, реа-

листичность) — повышенная возбудимость. Рекомендуется обучение в игровой 

или диалоговой форме. 

2. Интроверсия (необщительность, обращѐнность в мир внутренних пережи-

ваний, ирреальность) — замкнутость, стеснительность, плохо переносят стресс. 

Так как они лучше всего усваивают материал наедине с собой, рекомендуется не 

загружать таких детей на уроке, но тщательно продумывать домашнее задание.  

3. Спонтанность (импульсивность, непосредственность, неконформность, не-

зависимость) — раскованность, непослушание, слабая дисциплина. Проблематич-

ные дети для системы дополнительного музыкального образования: неспособ-

ность организовать своѐ время и сконцентрироваться на занятие сильно тормозит 

прогресс в обучении. Для таких детей, скорее всего, подойдет форма нестандарт-

ного музицирования, то есть обучение не по принятым программам, а на материа-

ле музыки популярных стилей для того, чтобы он не ощущал на себе давление 

общеобязательных требований и рамок. 
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4. Сензитивность (чувствительность, сдержанность, конформность, зависи-

мость) — эта модель поведения, которая относится к детям, обладающим слабой 

психологической устойчивостью. На первом этапе обучения с ними нужно обхо-

диться очень аккуратно и деликатно: поощрять даже незначительные успехи хо-

рошими оценками, помогать ему культивировать уверенность в собственных си-

лах. Следует целенаправленно готовить учащегося к ответственным мероприяти-

ям, где от него будет требоваться высокая стрессоустойчивость (организовывать 

классные концерты или небольшие классные собрания, где все будут музициро-

вать в непринуждѐнной обстановке). Сензитивные дети очень восприимчивы и 

чутки в эмоциональном плане, поэтому способны к богатому и яркому исполне-

нию. Для достижения успеха им обязательно нужен наставник, за которым они 

могли бы следовать (это может быть не обязательно учитель; иногда такие дети 

стремятся угнаться за своим товарищем по классу или ансамблю, за которым при-

знают некий авторитет). Нельзя полагаться на их самообразование, занимаясь 

лишь коррекцией и консультированием. Сензитивных учеников нужно постоянно 

поддерживать и мотивировать.  

5. Агрессивность (гиперстеничность, уверенность, наступательность, жѐст-

кость) — наблюдается ярко выраженная негативная реакция на дисциплинарные 

требования. Л.Н. Собчик относит к агрессивным детям тех, кто недополучает за-

боты и родительского внимания в семье. Но подобное поведение возможно и по 

иным причинам. Дети, пользующиеся в семье «привилегированным статусом», 

испытывают сильные отрицательные эмоции, когда видят, что учитель не выка-

зывает ему привычного отношения, как это делают взрослые, хорошо ему знако-

мые. Нежелание признать авторитет учителя, как следствие отсутствия подобного 

опыта в семье, рождает ярко выраженную агрессивную реакцию на требования 

педагога.  

В нашей личной практике присутствует пример с ярко выраженной агрес-

сивной моделью поведения. Были предприняты попытки как наладить контакт на 

равных условиях, так и убедить ученика в весомости преподавательского автори-

тета. При дипломатичном подходе ученик отказывал в справедливом партнѐрстве, 
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не желая заниматься и следовать методическим указаниям под вымышленными 

предлогами. При использовании авторитарной модели преподавания, он выказы-

вал плохо скрываемую агрессию, явно борясь с желанием физически противосто-

ять давлению педагога. Данный случай наводит нас на мысль, что подобных детей 

не следует обучать игре на инструменте на данном периоде его жизни. Вакуум, 

порождаемый отсутствием внутренней мотивацией, заполняется агрессивной 

фрустрацией, которая останется для него как детское воспоминание, способное 

отвратить его от музыки навсегда. Возобновить музыкальные занятия следует при 

условии, если станет наблюдаться некий интерес к этой сфере. На данный момент 

и в данных условиях, уроки музицирования теряют своѐ подлинное предназначе-

ние. Подобных детей стоит либо перевести к иному преподавателю, более опыт-

ному, который сможет интуитивно подобрать подходящую стратегию взаимодей-

ствия, либо отказываться от какого-либо результата в плане музыкальных знаний 

и навыков, работать над налаживанием взаимоотношений. 

6. Тревожность (гипостеничность, неуверенность, сдержанность, мягкость) — 

данные дети склонны к невротичности: у них бывают необоснованные страхи или 

опасения, из-за чего они порой слишком серьѐзно относятся к концертам или ме-

роприятиям (могут не спать ночами, пропадает аппетит, повышается раздражи-

тельность). Тревожных учеников не стоит заставлять играть на концертах. Экза-

мен для них уже серьѐзное испытание. Их лучше всего выпускать на сцену в со-

ставе ансамбля, где у исполнителей нет такого ярко выражено страха и волнения, 

как при сольном выступлении. Из сильных сторон, можно выделить усидчивость 

и стремление сделать всѐ максимально хорошо. 

7. Педантичность (ригидность, упорство, настойчивость, соревновательность) 

— эти дети отличаются упорством, граничащим с упрямством. Подобных детей 

нужно, прежде всего, заинтересовать на первом этапе обучения, после чего, они 

по инерции будут стабильно заниматься. Также они плохо адаптируются к новому 

учебному материалу или новым условиям занятий, но достигнутые результаты 

долго и надѐжно будут храниться в их памяти.  
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8. Эмотивность (лабильность, впечатлительность, эмоциональность, неустой-

чивость, изменчивость, экзальтированность) — данные ученики очень подвижны 

и энергичны. Они легко адаптируются и постоянно стремятся к новому. Стратегия 

обучения подобных детей должна сместиться в сторону количества. Им быстро 

наскучивает играть одни и те же пьесы, хотя они и не доводят их до должного 

уровня. В таких случаях следует постоянно обновлять репертуар лѐгкими пьесами 

на одни и те же технические приемы, чтобы они закрепились. Наиболее отрица-

тельное свойство подобных характеров, это сильные перепады настроения. 

«Едва наметившиеся контуры целостной личности подвергаются двухсто-

роннему воздействию изнутри и снаружи» [219, с. 149]. Изменение социального 

статуса ребѐнка характеризуется противоречием между проявлением элементов 

личной свободы и чѐтко ограниченными рамками поведения и обязательств в 

школьной среде. Часто многие дети не подготовлены к своей новой социальной 

роли, поэтому болезненно переживают «адаптационный» период. «Новая соци-

альная ситуация ужесточает условия жизни ребѐнка и выступает как стрессоген-

ная» [171,  с. 309]. 

Система дополнительного образования более лояльна, чем общеобразова-

тельная школа, поэтому многие дети, чувствуя разницу, начинают халатно отно-

ситься к музыкальным занятиям. В таких случаях педагогу не следует давить и 

загружать младшего школьника новыми обязанностями: ребѐнок, который с тру-

дом справляется с обучением в обычной школе, не должен чувствовать схожих 

отрицательных эмоций — в противном случае, занятия музыкой превратятся в 

очередное нежелательное препятствие между ним и его свободным временем. 

Основная задача педагога на первом этапе музыкального обучения — подгото-

вить почву для продуктивной музыкальной деятельности в будущем. 

Если не реализовать все первостепенные задачи начального обучения на ин-

струменте — в будущем будет отсутствовать полноценная возможность активно-

го музыкально-эстетического воспитания методом контекстного музицирования: 

серьѐзные дефекты исполнительского аппарата и неумение разобрать нотный 

текст лишат ученика возможности реализовывать творческие замыслы. 
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Мы считаем, что лучше всего реализовывать обучающую и воспитательную 

деятельность младших школьников в характере особой профессиональной дея-

тельности, но адекватно рассчитывать психологический ресурс каждого ученика в 

отдельности, чтобы в каждом случае была реализована «ситуация успеха». Таким 

образом, будет формироваться представление о музыкальной деятельности как об 

особой профессиональной стезе, но при этом доступной, так как ученик уже дос-

тиг результатов, которые были по достоинству оценены. 

Многие практикующие педагоги-инструменталисты сходятся во мнении, 

что в первом классе нельзя ставить плохих оценок в принципе. Для тревожных и 

сензитивных детей это будет равносильно «хроническому провалу» в данной сфе-

ре. Любое достижение нужно расценивать как личный успех ученика, дать ему 

почувствовать, что у него есть все шансы добиться большего. 

В период младшего подросткового возраста (с 10 – 11 до 14 – 15 лет) 

психологическая жизнь человека обогащается новой динамикой развития. Появ-

ляется «чувство взрослости» [187, с. 130], которое выражается в потребности 

уважения и признания со стороны родителей и учителей. Чтобы помочь детям в 

самореализации В.А. Сухомлинский организовывал учебный процесс так, что 

старшие дети учили младших: представители средних классов работали с млад-

шими, старшие классы в свою очередь делились знаниями и с теми и с другими. 

Подобный метод помогает школьникам почувствовать свою значимость для об-

щества и социума: «Забота о другом человеке — лучшее средство самовоспита-

ния» [228, с. 510].  

В среде дополнительного музыкального образования мы также можем реа-

лизовывать этот приѐм. Если в школе организован гитарный ансамбль, то он каж-

дый год будет пополняться новыми участниками. Они, в силу неопытности, как 

правило, плохо справляются с задачами коллективного музицирования. Как пока-

зывает практика, в таких случаях педагогу не обязательно вмешиваться в процесс 

адаптации нового члена коллектива: более опытные ученики сами начинают под-

сказывать, курировать и даже заниматься вне школы с более отстающими. В ре-

зультате укрепляются дружественные и товарищеские отношения между детьми, 
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а также у новых участников ансамбля появляется стимул для занятий, чтобы дос-

тичь уровня более продвинутых гитаристов, с которыми они играют бок о бок. 

Подобное объясняется тем, что «если в детстве особая школа отношений игра, то 

в отрочестве этой школой становиться общение» со сверстниками [171, с. 421]. 

 Обозначая общие психолого-педагогические доминанты развития, в пер-

вую очередь нужно указать на фактор касающийся начала полового созревания. 

Акцентуации характера в подростковом возраста описал А.Е. Личко «Психопатия 

и акцентуация характера у подростков». 

Поведение ребѐнка в этом возрасте направлено на обозначение и формиро-

вание своей роли. Подобная тяга к взрослому поведению может порождать кон-

фликтные ситуации в общении. Причина их, как правило, лежит в противоречии, 

порождаемом физиологическим ощущением своего нового статуса и его реаль-

ным зависимым положением. Подросток чувствует это противоречие. «Во многом 

это связано с разрывом между реализацией потребностей ―быть‖ и ―казаться‖. 

―Быть‖ — не удается, остается только ―казаться‖» [36, с. 69]. 

В подростковом возрасте кардинально меняются приоритеты в общении. 

Если раньше авторитет родителей и остальных окружающих взрослых порождал 

уважение и заставлял серьѐзно относиться к их словам, то теперь доминирующую 

роль выполняет общение со сверстниками. «Стремление обрести себя как лич-

ность порождает потребность в отчуждении от всех тех, кто привычно, из года в 

год оказывает на него влияние» [171, с. 412]. 

Процесс активной социализации побуждает учеников избирать для себя оп-

ределѐнные роли, например: «умного», «сильного», «творческого», «нестандарт-

ного» человека. В сущности, это попытки найти своѐ место в коллективе, поэтому 

многие соглашаются и на отрицательные роли, деструктивно влияющие как на 

личность, еѐ избравшую, так и на всѐ ближайшее окружение. Подобные дети в 

общеобразовательных школах часто попадают в условия педагогической изоля-

ции, что влечет к педагогической запущенности и бесконтрольной деформации 

положительных личностных качеств. Если такой ученик попадает в класс инди-
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видуальных занятий, педагог музыки становиться одной из ключевых фигур для 

реализации особой воспитательной работы. 

 В подростковый период ученик уже способен не только искать в музыке 

выразительную силу, но способен достичь состояния, когда сама музыка находит 

своѐ уникальное звучание в его душе. «Подростки стремится переосмыслить то, 

что они сделали предметом своего интеллектуального постижения, и, прочувст-

вовать, выдать  и утвердить это как продукт своего собственного мышления» 

[171, с. 413]. 

 Так как социальный аспект стал играть весомую роль на данном этапе 

взросления, всѐ, что мешает реализации общественного статуса ученика, может 

отбить желание для дальнейшей деятельности в этой сфере. «Ведущая педагоги-

ческая идея в работе с подростками — создание ситуации успеха в наиболее зна-

чимых видах деятельности, дающих возможность позитивного самоутверждения 

личности; формирование ценностных установок; предупреждение отклонений в 

поведении и нравственном развитии» [36, с. 81]. 

 Учителю музыки следует помнить при работе с подростками, что «слабость 

и неудачливость в какой-либо одной области подросток стремится компенсиро-

вать успехом в другой. Причѐм сравнительно часто встречается форма гиперком-

пенсации, когда для самореализации выбирается область деятельности, представ-

ляющая наибольшие трудности» [171, с. 431]. Именно такой деятельностью и яв-

ляется игра на музыкальном инструменте. 

 В разрешении проблемы, связанной с мотивацией и стимуляцией творче-

ского интереса, педагог музыки сталкивается с проблемой подбора материала со-

ответствующей сложности, то есть, с определением характера требований к опре-

делѐнному ученику: «Если требования не превышают способности, а способности 

требования, то возникают необходимые условия для возникновения состояния 

внутренней мотивации, переживаемой как ―ощущение потока‖. Если же способ-

ности превышают требования деятельности и задачи, поставленные перед учащи-

мися, слишком просты, то возникает ощущение скуки. Когда же требования дея-

тельности превышают способности, то возникает ощущение тревоги и напряжѐн-
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ности. В обоих последних случаях состояние внутренней мотивации не возника-

ет» [188, с. 326]. 

Принято выделять тип интеллектуального мотивирования: для реализации 

метода контекстного музицирования этот пункт наиболее значимый. Суть подоб-

ного мотивирования заключается в стремлении к познанию как таковому: «Ра-

дость познания лишена каких-то вторичных, сиюминутных, амбициозных момен-

тов, она по своей сути альтруистична. <…> Познание как самостоятельный про-

цесс может опираться и на самообразование, самопознание» [36, с. 82]. 

Процесс обучения и воспитания с акцентом на интеллектуальное мотивиро-

вание личности заключается в осознании учеником того, что обучение есть по-

знание, но не всякое познание есть обучение, то есть, ученик должен понять сущ-

ность познавательной деятельности и еѐ значимость для человечества и лично для 

него самого. В нашем случае цель интеллектуальной мотивации личности заклю-

чается в раскрытие взаимозависимости музыкального искусства и жизни общест-

ва: раскрыть всепроникающие связи искусств и влияние культурного фона на 

жизнь человека. Познание подобных связей должно создать внутреннюю убеж-

денность значимости получаемого знания. 

Чтобы активизировать познавательный потенциал ребѐнка в процессе музы-

кального обучения, следует применять следующие методы: 

 эвристический — суть метода в самостоятельном раскрытие тех или иных 

нюансов познаваемого предмета; 

 метод умышленной ошибки — учитель сознательно допускает ошибку в 

своих рассуждениях при прорабатывании пройденного материала, для активиза-

ции умения ученика самостоятельно анализировать и сопоставлять; 

 линия горизонта — метод, «когда учащимся важен не столько уровень дос-

тигнутого, сколько возможности недостигнутого» [36, с. 84]. Учитель указывает 

на неисчерпаемую глубину многих культурных и музыкальных явлений. Метод 

работает по принципу «я знаю, что ничего не знаю». 
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Затрагивая методический аспект, следует заметить, что «методы (как обще-

педагогические, так и методы музыкального образования) могут работать при од-

ном важном условии — если учитель пытается развивать не только музыкально-

исполнительские способности своего ученика, но и его личность в целом» [188, с. 

328]. 

Ученик в младшем подростковом возрасте склонен однозначно судить о 

личности учителя. В этот период жизни ученик способен легко проникнуться 

уважением к учителю, и также легко может это уважение сменить на личную не-

приязнь. В современной педагогической практике часто бывает так, что ученик не 

признаѐт авторитетов и отказывается признавать над собой довлеющее руково-

дство педагога: в таких обстоятельствах следует оставить идею занять в отноше-

ниях руководящую позицию, и постараться наладить педагогическое взаимодей-

ствие в рамках равного партнѐрства. Это не гарантирует продуктивной педагоги-

ческой работы, но в любом случае появится возможность сформировать благо-

приятный эмоциональный климат на занятии. 

Старшие подростки (с 14 – 15 до 17 – 18 лет). Данный период характери-

зуется активным развитием абстрактно-логического мышления. «У старших 

школьников появляется устойчивое тяготение к абстракции, к размышлению о 

вещах, которые их интересуют, но в которых они нередко слабо разбираются» 

[36, с. 112]. Этот фактор, с одной стороны, должен побуждать учителя к активной 

просветительской деятельности в среде старших подростков, но, с другой сторо-

ны, нужно учитывать «бунтарский дух» и «подростковый нигилизм», порождаю-

щий порой непреодолимый скептицизм к любым словам не только учителей, но и 

взрослых людей в принципе. Подобное называют «синдромом Колумба», когда 

школьник, увлечѐнный самоанализом и качественно новой познавательной дея-

тельностью, считает свои «открытия» чем-то уникальным и неповторимым. Его 

духовная жизнь кажется ему во всех смыслах неподражаемой и претендующей на 

откровение. 

Старшие подростки уже стремятся утвердить себя не только как участника 

коллектива, но и как автономную индивидуальность. Для педагога музыки это 
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наиболее благоприятный момент для реализации всех средств музыкально-

эстетического воспитания. Новые духовные и интеллектуальные потребности 

ученика делают его восприимчивым для нового музыкально-эстетического опыта. 

А «претензии на гениальность» позволяют вести серьѐзную исследовательскую 

деятельность в плане изучения и осознания эстетических и идеологических нюан-

сов исполняемой или любимой музыки вообще. 

Методика контекстного музицирования предполагает на данном периоде 

активную просветительскую деятельность учеников. До этого времени педагог 

апеллировал к эмоционально-чувственной сфере личности, так как музыкально 

эстетический опыт и багаж имеющихся специальных знаний не позволял глубоко 

интеллектуализировать исполняемую музыку. 

Подросток начинает саморефлексировать, осмысливать свой жизненный 

опыт, сталкиваясь с проблемой решения новых для него морально-нравственных 

или экзистенциональных проблем. Музыка, обладая уникальным воспитательным 

потенциалом, способная актуализировать переживания и философские взыскания 

подростка в необычной форме. Абстрактная природа музыки позволяет «эксплуа-

тировать» еѐ в любых личных целях, то есть переносить и проецировать собст-

венные представления или личный опыт — это даѐт возможность раскрыть уче-

нику природу музыки, показать, как она реализует личное переживание на новом 

эмоциональном уровне, благодаря общечеловеческим идеям и чувствам, что вло-

жены и выражены через неѐ композиторским мастерством автора. 

Но, несмотря на то, что на данном жизненном этапе человек становится бо-

лее открытым в плане познания всего нового, подросток одновременно крайне 

неохотно отказывается от собственных взглядов. Педагогу не следует навязывать 

своѐ мнение, если ученик отказывается его принять — учителю желательно в ка-

кой-то степени согласиться с его точкой зрения, постараться найти ей оправдание, 

но вместе с тем и выявить (между делом) и слабые стороны. Любые противоречия 

следует разрешать так, чтобы ученик думал, что он сам пришѐл к более верному 

решению, что он сам сделал выбор в пользу того или иного художественного и 

исполнительского аспекта. Мотив выбора крайне важен для этого возраста. 
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Способствуя творческому самоутверждению, нельзя забывать о необходи-

мости поддерживать процессы социализации, которые принимают иную форму. 

Следует аккуратно скорректировать, или даже «развеять» подростковые иллюзии 

относительно своей «уникальности». Нужно чтобы ученик увидел отражение сво-

ей индивидуальности в культуре и искусстве, осознал свою приобщѐнность к об-

щечеловеческим проблемам, научился эмпатии.  

Эти и подобные им задачи осложняются тем, что многие подростки стре-

мятся демонстративно эмансипироваться от культуры «взрослых», от «устарев-

ших взглядов». В подобных случаях учителю нужно спланировать свою работу 

так, чтобы ученик прошѐл путь развития музыкального искусства, увидел спира-

левидную траекторию, как «музыка всегда тянется вспять, к первозданному, к 

любованию своими праэлементами» [154, с. 72]. Таким образом, ученика можно 

будет подвести к мысли, что нет устаревшей музыки: подлинное творчество бес-

смертно, потому что оно возвращает нас к извечным вопросам. 

Музыкально-эстетическое воспитание школьников происходит не только 

через развитие музыкальных способностей, но и через информационное влияние. 

Для метода контекстного музицирования это один из первостепенных фактор, так 

как данная совокупность приѐмов базируется на принципе освоения практическо-

го музицирования, которое тесно переплетается с интеллектуально-

познавательной деятельностью. Но для каждого возраста существуют свои общие 

особенности интеллектуального развития: «Умственное развитие в разные возрас-

тные периоды идѐт разными путями» [70, с. 36]. 

В младшем школьном возрасте основной вид мышления — образное. «Ко-

нечно, младший школьник может мыслить логически, но следует помнить, что 

этот возраст сензитивен к обучению, опирающемуся на наглядность» [171, с. 337]. 

Далее, в младшем подростковом возрасте, характер интеллектуальной деятельно-

сти преобразуется. В этот период необходимо делать упор на формообразующие и 

гармонические аспекты музыки: «Наибольшую эффективность воспроизведения 

обеспечивает анализ содержания материала, логика его построения, выделение 

существенного» [171, с. 425]. 



88 

 

В старшем подростковом возрасте сфера интеллекта, эмоций и воображения 

функционируют целостно. Подросток «научается прекрасно рефлексировать на 

свои умственные действия и операции и получать от этого интеллектуальные 

эмоции. <…> Воображение в отрочестве может обогатить внутреннюю жизнь 

подростка, может, соединяясь с рациональным знанием, преобразоваться и стать 

подлинной творческой силой» [171, с. 460 – 465]. 

В работе с подростками важна манера преподавания. Отношение к той или 

иной учебной деятельности может определяться личностью самого учителя: то, 

как он себя ведѐт, как говорит, формирует образ в сознании ученика. Существует 

ряд общих приѐмов подачи информации, выбор которых зависит и от личности 

учителя, и от личности ученика. 

1. Приѐм нейтральной информации — заключается в бесстрастной конста-

тации фактов со стороны учителя. Ученик должен сам постараться сформулиро-

вать своѐ личное отношение к полученной информации или знанию; 

2. Приѐм акцентированной информации — учитель выражает свою личную 

позицию, в эмоционально окрашенной манере, пытаясь предугадать реакцию уче-

ника; 

3. Приѐм «обнажѐнной позиции» — «в педагогике существует широко рас-

пространенный, традиционно утверждаемый тезис о ―скрытой воспитательной 

позиции‖. Тезис этот построен на убеждении в том, что ребенок не только объект, 

но и субъект воспитания, и, естественно, не любит, когда его открыто воспитыва-

ют. <…> В отличие от приема ―акцентированная информация‖ педагог выражает 

не столько свое эмоциональное состояние, сколько свое кредо, свою позицию, до-

казывая ее обоснованность. Делается это открыто, со всей силой убежденности» 

[36, с. 90]. Этот приѐм наиболее предпочтителен, когда ученик стесняется или не 

хочет высказать свою позицию в каком-либо вопросе. Откровенность и откры-

тость учителя позволит в будущем и ученику научиться свободно высказывать 

своѐ мнение; 

4. Приѐм консенсуса — данный метод в музыкальной педагогике лучше всего 

применять при совместной интерпретации произведения. Чтобы ученик не впадал 
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в крайности в попытках преобразовать звучание выученной пьесы, учителю сле-

дует не просто давать советы, а стараться подтолкнуть ученика на спор по поводу 

тех или иных выразительных средств. Таким образом, у ученика будет вырабаты-

ваться способность критически относится к тем или иным нюансам своей игры; 

5. Приѐм «отсрочки» — бывают ситуации, когда ученик категорически не 

хочет принимать советов учителя и настаивает на своѐм. В таких случаях, чтобы 

избежать конфликтной ситуации, следует оставить спорные моменты. В любом 

случае, если дело касается исполнительских или технических моментов, ученик 

сам рано или поздно поймѐт свою неправоту, если его «противостояние» не явля-

ется делом принципа. Что касается художественных споров, то ученика стоит ос-

тавить в своѐм желании придерживаться выбранных путей, указывая ему в про-

цессе обучения и воспитания их альтернативы. Л.Н. Оборин очень лаконично вы-

разил суть этого метода: «Я здесь играю иначе, но если у Вас получится убеди-

тельно, можете играть по-своему» [179, с. 145]. 

  Очевидно, что учитель должен проводить сложную комплексную работу 

отдельно с каждым учащимся, чтобы добиться от него некой реакции, которая 

была бы чем-то большим, чем просто констатирование: чтобы эстетическое вос-

питание стало не формальностью, а психологической реальностью. 
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Выводы I главы 

 

Музыкально-эстетическое воспитание — это сложный многосторонний 

процесс, требующий от педагога высокого уровня знаний в различных областях 

гуманитарных наук. Для реализации этой специфической воспитательной дея-

тельности учителю необходимо учитывать ряд не только педагогических, но и 

психологических, эстетических и философских категорий. 

Метод контекстного музицирования разрабатывался с опорой на ряд кон-

цепций, определяющие основные доминанты в педагогической деятельности в 

целом и в музыкально-эстетическом воспитании в частности. В связи с этим, мы 

дали следующие определения ключевых понятий исследования: 

 воспитание — процесс формирования индивидуальных внутренних (духов-

ных) ценностей через взаимодействие с культурой общества, которая в образова-

тельном пространстве транслируется либо через общение с педагогом, либо через 

взаимодействие с референтной группой; 

 музыкально-эстетическое воспитание — это целенаправленный процесс 

включения ученика в систему педагогической работы, направленной на совер-

шенствование музыкально-эстетических представлений и на развитие музыкаль-

ных способностей в неразрывном единстве; 

 контекст для музыкально-эстетического воспитания — это система инфор-

мативных элементов, имеющих косвенное или прямое отношение к музыкальной 

культуре и искусству, которые определяют степень и характер интеграции чело-

века в музыкальную среду общества или отдельно взятой группы; 

 контекстное музицирование — это активная музыкальная деятельность (пе-

ние или игра на каком-либо инструменте), контролируемая педагогом и проте-

кающая в знаково-смысловом (информационном) поле, в которое музыкант (уче-

ник) сознательно интегрировался для обогащения и совершенствования своей му-

зыкально-эстетической культуры, получения теоретических знаний, развития 

практических умений в их неразрывном единстве. 
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Если не существует осознанной связи между процессом музыкально-

эстетического воспитания и музыкальной эстетикой, то процесс подобной воспи-

тательной деятельности становиться бессодержательным и бессмысленным. Му-

зыкально-эстетические идеи, начиная от концепции этоса и до современных 

принципов электронной музыки, не только формируют представления о специфи-

ки музыкальной среды тогда и сегодня, но и помогают понять, как эволюциони-

ровало восприятие музыки, и как при этом менялось само музыкальное искусство. 

Способность педагога преподнести подобное знание ученику в процессе практи-

ческого музицирования, на наш взгляд, способно аккумулировать творческий по-

тенциал ученика, что будет способствовать реализации основных воспитательных 

целей и задач. 

Что касается непосредственно методических возможностей музыкально-

эстетического воспитания в условиях дополнительного образования в классе ги-

тары, то здесь существует ряд трудностей. Наиболее острые моменты — это во-

прос о копирование или подражание, а также момент культивирование или подав-

ление творческой воли ученика. Мы считаем, что все основные трудности музы-

кальной педагогики проистекают из двух противоречий: 

I. учитель должен обучать исполнительской деятельности (творчеству), но 

творчеству обучит нельзя. 

II. учитель не должен производить давление на индивидуальность ученика, но 

учитель музыки не может начать обучения без демонстрации творческих принци-

пов, которым ученик будет, так или иначе, подражать. 

Метод контекстного музицирования стремится разрешить последствия по-

добных противоречий, опираясь на принципы музыкальной (творческой) педаго-

гики К.А. Мартисена и Л.А. Баренбойма. 

Важным аспектом для метода контекстного музицирования является воз-

раст ученика, который определяет приѐмы воспитания и обучения и общий харак-

тер их применения. Если в младшем школьном возрасте предполагается апелли-

рование к образному мышлению, то в последующие возрастные периоды контек-

стное музицирование направлено на работу с логическим мышлением на фоне по-
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стоянного обогащения эмоционально-слухового опыта. В свою очередь, вся рабо-

та, связанная со слушанием и анализом музыки, тесно переплетается с исполни-

тельской деятельностью. 

Так как в подростковом возрасте восприятие музыки занимает особое место, 

метод контекстного музицирования направлен на работу, как с классическим му-

зыкальным материалом, так и с современной музыкой, чтобы ученики имели воз-

можность использовать уже имеющийся у них опыт восприятия музыки, тем са-

мым обогащая и развивая своѐ целостное представление о музыкальном искусст-

ве. 

Как правило, подростковое восприятие музыки нацелено на схватывание 

ритмической составляющей, которая создаѐт физиологическую основу для эмо-

ций. В этот период педагог музыки должен помочь ученику возвыситься над на-

чальным уровнем своей музыкальной культуры, стремится воспитать в нѐм ладо-

вое чувство и способность к слуховым представлениям. 

 Приоритетная цель метода контекстного музицирования заключается в 

формировании навыков самообразования, в формировании личности музыканта-

исполнителя. Учебная деятельность, которая вначале инициируется и организует-

ся взрослым, постепенно превращается в самостоятельную деятельность ученика, 

где он формирует учебную задачу и производит действия контроля. Другими сло-

вами — учебная деятельность, в процессе применения метода контекстного музи-

цирования, постепенно преобразуется в качественно новый процесс самообуче-

ния. 
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Глава II 

Опытно-экспериментальная работа по выявлению педагогических условий 

музыкально-эстетического воспитания школьников в классе гитары с 

применением метода контекстного музицирования 

 

2.1 Модель реализации метода контекстного музицирования в условиях 

дополнительного образования в классе гитары 

 

Для того чтобы проникнуть в суть педагогического моделирования, коротко 

осветим особенности терминологии: «Модель — мысленно представляемая или 

материально реализованная система, которая, отображая или воспроизводя объект 

исследования, способна замещать его так, что еѐ изучение даѐт новую информа-

цию об этом объекте. Модель является средством познания. Но, в отличие от дру-

гих средств, непосредственно нацеленных на познание объекта-оригинала, позна-

ние модели оказывается лишь ―промежуточным этапом‖ в познании объекта-

оригинала. Информация, полученная на модели, должна быть перенесена на объ-

ект-оригинал, сама же по себе она лишь вероятностна и требует дополнительной 

проверки на самом объекте-оригинала, а с другой стороны, полностью с ним сов-

падать» [11, с. 228]. 

Если предпринять попытку выявить инвариантные свойства разбираемого 

термина, то мы охарактеризуем понятие «модель» следующим образом — это ма-

териальный или абстрактно-логический образец (объекта, процесса, явления) для 

воспроизведения, копирования, проверки или изучения. 

Сущность модели, как средства познания, заключается в расширении и 

уточнении всех переменных и констант, с которыми мы сталкиваемся ввиду педа-

гогической деятельности. «Образовательный процесс, представляющий двуеди-

ный процесс обучения и воспитания и обусловленный ―большим числом аналити-

ческих переменных‖» [269, с. 140]. 

Следует уточнить тот момент, что модели в чистом виде не существует. 

«Модель — это своего рода ―перевертыш‖, который в зависимости от угла зрения 
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может представать в различных видах» [127, с. 30]. То есть модель нельзя ото-

ждествлять с объектом исследования. В нашем случае модель — это, прежде все-

го, теоретическое и общее отражение конкретных аспектов педагогической рабо-

ты, а это значит, что педагогическое моделирование сильно зависит от интерпре-

тации теоретических формообразующих элементов. 

Так как педагогика в основном работает с такими категориями как обуче-

ние, воспитание, образование, то педагогическая модель в основе своей направле-

на на отражение этих процессов. «В педагогике, как и в других научных дисцип-

линах, исследовательская модель может возникнуть несколькими способами: в 

результате наблюдения за явлением и его осмысливания; в результате процесса 

дедукции как частный случай некоторой модели; в результате процесса индукции 

как обобщение некоторой модели. Модели используются либо как исследователь-

ский прием представления исследуемого педагогического объекта с целью его 

объяснения, изучения, уточнения; либо как инструмент, позволяющий на основе 

анализа модельного представления педагогического объекта влиять на его по-

строение или функционирование» [269, с. 139]. 

Как правило, педагогическая модель создаѐтся относительно образователь-

ного пространства, в котором задействован учитель. В свою очередь, образова-

тельное пространство включает в себя широкий спектр понятий, одним из кото-

рых является образовательная система «включающая разные элементы и связи 

между ними: подсистемы, управление, организацию, кадры» [102, с. 48]. 

Взаимодействуя с образовательной системой, педагог получает возмож-

ность разработать модель образования. В этом контексте модель являет собой 

«логически последовательную систему соответствующих элементов, включаю-

щих цели образования, содержание образования, проектирование педагогической 

технологии и технологии управления образовательным процессом, учебных пла-

нов и программ» [88, с. 22]. 

В.М. Ананишнев выделяет пять видов подобных моделей. 

1. «Структурная модель образовательного процесса представляет собой срез 

учебного процесса в статике».  
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2. «Динамическая модель образовательного процесса <…> рассматривает 

процесс во временном измерении». 

3. Факторная модель образовательного процесса — это «совокупность пере-

менных, детерминирующих образовательный процесс» [15]. 

Также эти модели могут раскрывать сущность учебного процесса в трѐх на-

правлениях: 

1. воспроизведение и реализация нормативных моделей деятельности и обра-

зования; 

2. взаимодействию учащегося и преподавателя;  

3. контекст широкого взаимодействия учебных и внеучебных факторов в 

культурогенезе учащегося, в его образовании [15]. 

 Понятие «педагогическая модель», которое мы употребляли ранее, может 

обладать дополнительными коннотациями, из-за чего оно не всегда уверенно со-

прягается с понятием «модель образования» или «модель обучения» как синони-

мы. Под педагогической моделью могут подразумевать совокупность методов, 

направленных на решение определѐнных педагогических задач, которые система-

тизированы и организованны в соответствии с теорией обучения. Мы считаем, 

что разумней обозначать подобное словосочетанием «методическая модель», что-

бы избегать недопонимания. Дефиницию «педагогическая модель» удобней всего 

использовать применительно ко всей совокупности специальных модельных схем, 

отражающие тот или иной аспект педагогического процесса. 

 Отдельно мыслится и модель воспитательной системы. Это связанно с тем, 

что спланированный процесс воспитания представляет собой «сложную педаго-

гическую систему, которая призвана интегрировать все воспитательные воздейст-

вия, направленные на ребенка, в целостный педагогический процесс, обеспечи-

вающий в конкретных социально-педагогических условиях» [149]. Приведѐм гра-

фическую схему, которая наглядно демонстрирует место педагогического моде-

лирования в общей структуре образовательного пространства. 
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Схема №2 

Педагогическое моделирование в структуре образовательного пространства. 

 

 

  

 

В ходе нашего исследования была разработанная модель, которая представ-

ляет собой общий срез педагогического процесса, основанного на методе контек-

стного музицирования в его статике.  

Данная модель отражает: цели, задачи, принципы музыкально-

эстетического воспитания, педагогические условия реализации контекстного му-

зицирвания, совокупность приѐмов и методов, критерии оценки музыкально-

эстетического воспитания и его уровни.  

Схема №3 отражает основные элементы метода контекстного музицирва-

ния, который мы апробировали в ходе исследования. 
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Схема №3 

Модель реализации метода контекстного музицирования в условиях дополнительного образования в классе гитары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Цель — совершенствование музыкально-эстетического воспитания школьников в процес-

се реализации метода контекстного музицирования в условиях дополнительного образо-

вания. 

Задачи 

Интеграция ученика в музыкальную со-

циально-культурную среду. 

Формирование у ученика личностного 

отношения к исполняемой музыке. 

Выработка особых навыков самообразо-

вания и самовоспитания в сфере музы-

кального искусства. 

Приобщение к концертной музыкально-

исполнительской деятельности. 

Развитие творческих способностей. 

 

Развитие у ученика способности само-

стоятельно формулировать творческую 

гипотезу (прослеживать музыкально-

интонационную фабулу) (Г.М. Цыпин). 

Принципы музыкально-эстетического воспитания учащихся 

в классе гитары 

Принцип индивидуального 

подхода. 

Принцип гармонического 

развития личности. 

Принцип взаимодействия 

искусств. 

Принцип совмещения рацио-

нального и эмоционального в 

исполнительстве. 

Принцип взаимосвязи жиз-

ненного опыта ученика и ху-

дожественной интерпрета-

ции. 

Принцип единства художест-

венного и технического в 

процессе работы над музы-

кальным произведением. 

Принцип природосообразно-

сти эстетического воспита-

ния. 

Принцип интерпретационной 

свободы ученика. 

Педагогические условия реализации модели музыкально-

эстетического воспитания учащихся ДМШ в классе гитары: 

контекстное музицирование 

Достижение творческого диа-

лога между преподавателем и 

учеником. 

Сбалансированное сочетание 

общепедагогических, специ-

альных и инновационных 

методов обучения и воспита-

ния. 

Формирование и поддержи-

вание благоприятного эмо-

ционального климата на заня-

тиях. 

Наличие материально-

технической базы, необходи-

мой для реализации особых 

видов учебной деятельности. 

Соблюдение гигиены музыкаль-

ных занятий. 

Комплекс методов для реализации музыкально-эстетического 

воспитания учащихся в классе гитары 

 

      9
7
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       Общепедагогические методы 

 
Специальные методы (музыкальное образо-

вание) 

 

Доп. методы контекстного музициро-

вания 

 

1) Словесный метод. 
2) Эвристический метод. 
3) Репродуктивный метод. 
4) Исследовательский метод. 
5) Наглядный метод. 
6) Метод умышленной ошибки. 

7) Метод «линия горизонта».  

1) Метод перекрѐстного слуша-

ния. 

2) Метод естественной музыкаль-

ной доступности. 

3) Метод музыкального сопрово-

ждения или метод «тапѐра». 

4) Метод музыкально-

технического наращивания. 

5) Метод интеграции в музыкаль-

ную среду. 

6) Метод музыкальной актуали-

зации. 

 

1) Метод наблюдения за музыкой, а не обучения ей 

(Б.В. Асафьев). 

2) Метод сопереживания музыке (Н.А. Ветлугина); 

3) Метод художественного музыкального обобщения 

(Э.Б. Абдуллина). 

4) Метод размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский). 

5) Метод музыкальной драматургии (Д.Б. Кабалевский, 

Э.Б. Абдуллин). 

6) Метод интонационно-стилевого постижения музыки 

и моделирования художественно-творческого про-

цесса  (Е.Д. Критская, Л.В. Школяр). 

7) Метод контрастных сопоставлений (О.П. Радынова). 

8) Метод уподобления характеру звучания музыки 

(О.П. Радынова). 

9) Метод эмоционального воздействия (Л.Г. Дмитрие-

ва). 

10) Метод «парного восприятия» (Ю.Б. Алиев). 

11) Метод импровизации (Э. Жак-Далькроз, Б. Л, Явор-

ский, К. Орф и др.). 

12) Метод создания композиций (Л.В. Горюнова). 

13) Метод художественного контекста (Л.В.Горюнова). 

 
Критерии оценки музыкально-эстетического воспитания школьников в классе 

гитары (оценка эффективности метода контекстного музицирования) 

Результат 

1) Интенсивность самостоятельных заня-
тий. 

2) Исполнительская культура. 

3) Сотворчество педагога и ученика. 

 

1) Эмоционально-эстетический. 

2) Критерий саморегуляции. 
3) Мотивационный критерий. 

 

1) Влияние семьи на музыкально-

эстетическое воспитание ученика. 

2) Критерий эстетической коммуникации 
со сверстниками. 

3) Критерий вовлечѐнности в музыкаль-
ную социально-культурную среду. 

 
Уровни музыкально-эстетического воспитания школьников 

Низкий Базовый Средний Высокий 

Качественные изменения в музыкально-эстетической воспитанности учащихся (класс классической гитары). 

Педагогическая группа критериев 

 
Психологическая группа критериев Социальная группа критериев 

 

      9
8
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Любой педагогический процесс всегда является чѐтко направленным векто-

ром воздействия, направление которого координирует цель, связывающая все 

элементы педагогической стратегии. В нашем случае генеральная цель (или 

управляющая идея) — совершенствование музыкально-эстетического воспитания 

школьников в процессе реализации метода контекстного музицирования в усло-

виях дополнительного образования. 

 Мы сформулировали шесть задач, детализирующие нашу исследователь-

скую деятельность: 

1. Развитие творческих способностей — в данном пункте подразумевается 

реализация педагогических действий, направленных на развитие музыкальных 

способностей наряду с самостоятельной творческой активностью. Иными слова-

ми, задача заключается в преобразовании музыкальных знаний, умений и навыков 

в плацдарм для творческих начинаний ученика: в основу для самостоятельного 

творческого поиска. 

2. Интеграция ученика в музыкальную социально-культурную среду — для 

человека, который связывает свою жизнь с искусством, крайне важно научиться 

понимать язык, которым пользуются в том или ином творческом направлении: в 

нашем случае, это художественный и музыкально-образный язык, а также про-

фессиональный язык музыкантов. Интегрировать ученика в музыкальную соци-

ально-культурную среду, значит не только вооружить его необходимыми знания-

ми, но и подтолкнуть его к взаимодействию с музыкальной жизнью общества в 

том или ином виде. Речь идѐт не только об интеграции в академическую музы-

кальную среду: ученики могут проявлять интерес к разным субкультурам совре-

менности или просто сильно любить определѐнный музыкальный стиль — помо-

гая им погружаться в какое-либо музыкальное направление, путѐм взаимодейст-

вия с определѐнным культурным сегментом современности, мы получаем шанс на 

развитие общего интереса к музыке. Родовая преемственность всей музыки в це-

лом, придаѐт ценность любому музыкальному стилю, а значит, любая музыка со-

временности может реализовывать воспитательные музыкально-эстетические за-
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дачи: «Из принятия китча вы можете развить интерес к истинным ценностям» 

[204, с. 145]. 

3. Формирование у ученика личностного отношения к исполняемой музыке — 

многие учащиеся детских музыкальных школ, даже к концу обучения неспособны 

самостоятельно судить о музыке, даже о произведениях, которые они сами испол-

няют. Исполнительское искусство заключается в том, что хороший музыкант за 

время работы над произведением способен создать нечто совершенно новое и 

уникальное. Речь идѐт не о раскрытие подлинности авторского замысла, мы гово-

рим именно о взаимодействии начинающего исполнителя и музыкального произ-

ведения на субъективном уровне. 

4. Развитие у ученика способности самостоятельно формулировать творче-

скую гипотезу (прослеживать музыкально-интонационную фабулу) — в силу аб-

страктной природы, музыка крайне трудна для осмысления и интерпретации. 

Нужно с первых лет учить слышать эмоционально-эстетический драматизм музы-

кальной ткани. Задача многоуровневая и сложная, требующая чуткого и внима-

тельного контроля со стороны педагога. Данная задача переплетается с предыду-

щей, но основное отличие заключается в том, что если при формировании лично-

стного отношения, акцент делается на осмысление собственного отношения к ис-

полняемой музыке, то, когда речь идѐт о формулирование творческой гипотезы, 

мы имеем ввиду объективный смысл музыки. Если вырабатывая личностное от-

ношение, ученик не скован никакими условностями, и волен интерпретировать 

музыку по принципу случайных ассоциаций, то умение прослеживать музыкаль-

но-интонационную фабулу требует от ученика способности взглянуть на музыку 

со стороны, суметь уловить динамику и характер еѐ развития. Для проработки по-

добных нюансов совершенно не обязательно конкретизировать или «овеществ-

лять» содержание музыкального произведения, если оно к этому не предрасполо-

жено. Главный пункт данной задачи, как мы говорили ранее, научить слышать 

эмоциональный драматизм, заложенный в «красках» сменяющихся или статично 

повторяющихся гармоний; слышать, как изменяется и деформируется привычное 

тематическое изложение при смене фактуры или темпа. Любое музыкальное про-



101 

 

изведение инвариантно в плане своей трактовки и интерпретации, но как любая 

инвариантная система, оно содержит в себе нечто неизменное. Музыкант умею-

щий улавливать эту первооснову, имеет доступ к неисчерпаемым творческим 

возможностям. 

5.  Приобщение к концертной музыкально-исполнительской деятельности — 

существует мнение, что концерт, это вершина творческой деятельности исполни-

теля. Поэтому всѐ должно быть направленно на то, чтобы достичь высокого уров-

ня концертных выступлений. Мы считаем это спорным моментом, но не оспари-

ваем важность этой деятельности для творческого роста юного музыканта. В сис-

теме контекстного музицирования концертная деятельность учитывается лишь 

косвенно, поэтому мы говорим именно про приобщение к концертной деятельно-

сти, и не ставим задачи по формированию специальных навыков в этой сфере. 

Данный вопрос, на наш взгляд, должен прорабатываться на отдельном уровне в 

зависимости от психологических и исполнительских способностей ученика. При-

общить к сцене, для нас, значит организовывать небольшие классные или школь-

ные концерты отдела, где ученики знают друг друга, и где уровень стресса не де-

структивен. 

6. Выработка особых навыков самообразования и самовоспитания в сфере му-

зыкального искусства — для любого музыканта крайне важно находиться в со-

стоянии постоянного творческого роста. После окончания школы многие выпуск-

ники не могут самостоятельно продолжить своѐ обучение, это приводит к потере 

«квалификации», и к отказу от музицирования. Дальновидный педагог должен 

учитывать подобный сценарий, и приложит усилия, чтобы предупредить нежела-

тельный ход вещей. Для этого нужно воспитывать в ученике способность само-

стоятельно работать: самостоятельно вырабатывать специальный подход для 

сложных или специфических произведений, самостоятельно работать с информа-

цией, самостоятельно анализировать свою игру, исправляя технические и художе-

ственные ошибки. Важно выработать привычку к слушанию разнообразной музы-

ки: часто именно слуховой опыт стимулирует интерес к практическому музици-

рованию. 
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Далее в иерархии модели следуют принципы музыкально-эстетического 

воспитания школьников в классе гитары: важность этого пункта заключается в 

определении теоретических и технических основ для реализации метода контек-

стного музицирования. При проработке этого аспекта, мы опирались на общие 

принципы музыкального воспитания Л.А. Безбородовой. 

 «Обусловленность учебно-воспитательного процесса общественными по-

требностями; 

 Связь и единство обучения и воспитания с общей практикой и наукой; 

 Комплексное решение задач обучения, воспитания и развития; 

 Взаимосвязь цели, содержания, формы, методов <…>; 

 Сочетание педагогического руководства с развитием самостоятельности, 

инициативы и творчества детей; 

 Постоянство требований и систематическое повторение действий; 

 Обусловленность общего развития личности школьника характером  и спо-

собами обучения и воспитания» [34, с. 102 – 103]. 

Мы сформулировали восемь принципов: 

1. Принцип индивидуального подхода — продуктивные занятия на инстру-

менте могут реализовываться только в индивидуальной форме. Сегодня во многих 

общеобразовательных школах и творческих центрах практикуют коллективные 

занятия именно на гитаре (по 5 – 10 человек). Как показывает опыт, подобные за-

нятия только создают проблемы для педагогов, к которым в дальнейшем попада-

ют дети из этих групп. В данных группах не занимаются исполнительством — это 

форма досуга, которая имеет мало общего с музыкальным исполнительским ис-

кусством. Дети, которые первый раз берут инструмент в руки, должны быть у 

учителя в приоритете. В коллективной форме обучения, крайне трудно сформиро-

вать исполнительский аппарат или навык нотного чтения. Индивидуальная форма 

является не просто традиционной, но самой эффективной и естественной формой 

обучения игре на инструменте. 



103 

 

2. Принцип взаимодействия искусств — в искусстве как таковом существу-

ют единые законы и принципы, справедливые для каждого вида творческой дея-

тельности. Музыкант должен, так или иначе, соприкоснуться с всеобщей перво-

основой: достичь подобного можно только через взаимодействие со сторонними 

видами творческой деятельности. Живопись, кино, театр, литература — музы-

кальное искусство способно вступать в синергетическую связь с любым видом 

творческой деятельности. 

3. Принцип взаимодействия жизненного опыта ученика и художественной 

интерпретации — данным принципом необходимо руководствоваться для реали-

зации задачи по формированию личностного отношения ученика к исполняемой 

музыке. Данный принцип заключается в постоянной апелляции к пережитому 

жизненному опыту ученика. 

4. Принцип природосообразности музыкально-эстетического воспитания 

— данный принцип заключается в постоянном считывании возрастных психофи-

зиологических особенностей ученика. Методы, учебный материал, технические 

музыкально-исполнительские требования, общая нагрузка — всѐ это должно со-

ответствовать возможностям ученика на момент обучения. 

5. Принцип гармонического развития личности — для ребѐнка обучение на 

музыкальном инструменте связанно со многими трудностями, и в каждом отдель-

ном случае педагог должен очень аккуратно подходить к вопросу планирования 

музыкально-эстетического воспитания. Если принцип природоосообразности 

учитывает общие психофизиологические возрастные особенности ученика, то 

гармоническое развитие личности подразумевает частные особенности каждого 

человека в отдельности. Нужно учитывать интересы, желания, степень мотива-

ции, технические особенности, эмоциональную подвижность: но также нужно 

помнить, что с течением времени личные особенности ученика могут изменяться. 

На каждом жизненном этапе учитель должен уметь сбалансировать и адоптиро-

вать процесс музыкально-эстетического воспитания, а не давить на ученика педа-

гогическими схемами и алгоритмами. 
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6. Принцип совмещения рационального и эмоционального в исполни-

тельстве — важно научить юного музыканта актуализировать музыкальное со-

держание как в интеллектуальном плане, так и в эмоциональном, а также в един-

стве первого и второго. Музыкальный анализ формы и гармонии имеет творче-

скую ценность только тогда, когда ученик способен эмоционально отреагировать 

на музыку. Данный пункт отчасти перекликается с тезисом Б.М. Теплова о том, 

что развитие музыкального слуха, тесно переплетается с эмоциональной реакци-

ей, порождаемой этим звуком: «Ладовое чувство — является в сущности своей, 

―эмоциональной способностью‖» [229, с. 176.]. Принцип совмещения рациональ-

ного и эмоционального в исполнительстве подразумевает нечто схожее, только 

акцент делается на эмоциональное осмысление структурных компонентов музы-

кального произведения. Многие музыканты, исполняющие авангард или серий-

ную музыку признаются, что красота подобных произведений таиться именно в 

секретах построения, и что после осознания всех подобных нюансов, они откры-

вают для себя совершенно новое звучание, казалось, сумбурных и непонятных 

произведений. Мы считаем, что и в случае с классическим репертуаром подобные 

механизмы тоже работают. 

7. Принцип единства художественного и технического в процессе работы 

над музыкальным произведением — оценивая технические способности учени-

ка, нужно подобрать такой репертуар, чтобы он мог сразу же реализовывать их 

художественный потенциал, отрабатывая те или иные приѐмы игры. Мы считаем 

неверной позицией, когда технически способных музыкантов заставляют играть 

только этюды: подобное обучение превращается в погоню за бессмысленной вир-

туозностью. Техника должна служить художественно-эстетическим целям: как 

только ученик в некой степени овладевает приѐмом игры, нужно незамедлительно 

разучивать с ним пьесу, где данный приѐм служит выражению целостного образа 

произведения. 

8. Принцип интерпретационной свободы ученика — для метода контекст-

ного музицирования важно реализовать музыкально-эстетическое воспитание так, 

чтобы ученик мог самостоятельно продолжат музыкальную деятельность. Поэто-



105 

 

му необходимо предоставлять обучающимся некую свободу, чтобы они учились 

самостоятельно мыслить и творить. Если начинающий музыкант будет находить-

ся под постоянным давлением учителя, реализовывая те или иные схемы, смысл, 

которых не понимает, то ценность таково обучения минимальна. Нужно чтобы 

ученик прошѐл через «общеобязательные» ошибки, сам осознал несовершенство 

или неуместность своих творческих решений: только так придѐт осознание собст-

венных возможностей. Ученику нужно предоставить свободу не только самовы-

ражаться, но и свободу ошибаться. 

Педагогические условия необходимые для реализации метода контекстного 

музицирования определяют особенности материального, психологического и ме-

тодического толка. Педагог должен всегда понимать, что мешает его работе — и 

что нужно в таком случае изменить. 

Педагогическими условиями реализации модели музыкально-

эстетического воспитания учащихся в классе классической гитары следующие: 

1. Достижение творческого диалога между преподавателем и учеником — 

характер общения учителя и ученика может быть разным, но главное, чтобы это 

общение было продуктивным. Замкнутость ученика или его недоверие к педагогу 

имеет деструктивное влияние на весь педагогический процесс в целом. Достиже-

ния на уроке условий, когда ученик ничем не скован и легко может обмениваться 

мнениями, впечатлениями с педагогом, открывает для дальнейшей работы боль-

шие перспективы. 

2. Формирование и поддерживание благоприятного эмоционального кли-

мата на занятиях — даже при успешном достижении творческого диалога на за-

нятии, нужно помнить об эмоциональном климате. Педагогическая работа подра-

зумевает конфликты разного рода. В конфликтологии различают два основных 

вида межличностных столкновений, которые определяются по конечному резуль-

тату их разрешения: деструктивные и продуктивные. Комфортная обстановка на 

уроке не подразумевает абсолютного спокойствия: главное чтобы во взаимодей-

ствие учителя и ученика не присутствовало деструктивных элементов. Самый па-

губный из них — это агрессия. Сам конфликт между учителем и учеником не 
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страшен, наоборот — подобные случаи рождают потенциально успешную ситуа-

цию в плане педагогического воздействия. Но если существует недопонимание, 

спорные моменты или накопившееся напряжение между педагогом и учащимся, 

то будет возникать агрессия, которая со временем будет усугубляться. Здесь важ-

но умение педагога чувствовать конфликтную ситуацию, если она возникает: 

уметь выбрать оптимальный путь еѐ разрешения, так как успех в этом случае бу-

дет способствовать будущим взаимоотношениям, постепенно формируя атмосфе-

ру взаимоуважения. 

3. Сбалансированное сочетание общепедагогических, специальных и ин-

новационных методов обучения и воспитания — сам метод контекстного му-

зицирования реализовывается в условиях методического плюрализма, так как 

особенность этого метода заключается в попытке создания новой педагогической 

парадигмы основывающейся на постоянном взаимодействии самых разных мето-

дов и приѐмов. Контекстное музицирование — метод, предполагающий постоян-

ное обновление. Чтобы метод сохранял свою жизнеспособность, он должен стро-

ить свою методологическую базу таким образом, чтобы в ней сочеталось старое и 

новое, общее и специализированное. 

4. Наличие материально-технической базы, необходимой для реализации 

особых видов учебной деятельности — разные приѐмы требуют разных условий 

реализации. Наличие проектора, соответствующего инструмента, специального 

музыкального оборудования и т.п. — всѐ это требует внимания. 

5. Соблюдение гигиены музыкальных занятий — существует ряд осново-

полагающих условий, без выполнения которых невозможно реализовать достой-

ного урока индивидуального музицирования. Нельзя пренебрегать такими эле-

ментарными вещами как: правильная посадка, правильно подобранный размер 

инструмента (в соответствие с ростом ученика), оптимально подобранные струны 

(крайне не рекомендуется начинающим гитаристам играть на жѐстких струнах 

сильного натяжения), соблюдение оптимального хронометража занятия. Наруше-

ние подобных нюансов приводят к дискомфорту во время игры, а также способны 

отрицательно повлиять на здоровье учащегося. 
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Мы уже косвенно указывали на то, что вопрос, касающийся приѐмов воспи-

тания и обучения, является центральным в моделирование процесса реализации 

метода контекстного музицирования. В модели мы обозначили основные группы 

методов и указали конкретные приѐмы. Приведѐнный список является базовым, и 

подразумевает гибкость в практическом применении. 

В структуре любого метода обучения можно выделить объективную и субъ-

ективную части. Субъективная часть связана с личностью педагога, конкретными 

условиями реализации метода. «Данная часть метода является значимой в момент 

его осуществления, т.е. когда метод находится в действии, от этого зависит эф-

фективность достигнутой цели. Объективная часть, это те элементы, которые со-

ставляют его каркас, без которых он не может состояться как метод. Структуру 

метода мы будем рассматривать с позиции его объективной части» [178]. 

Первая группа методов — общепедагогические. 

1. Словесный метод — под словесным методом подразумевают: рассказ, опи-

сание, лекция, беседа, образное объяснение. Все подобные приѐмы имеют место 

быть и на индивидуальном уроке музыки. Словесный метод должен служить 

только поддержкой, дополнением, и ни в коем случае не становиться центрообра-

зующим. На индивидуальном уроке музыки данный метод часто используется для 

создания образно-психологического настроя перед исполнением. Злоупотребле-

ние словесным методом может привести к информационной загруженности уче-

ника. 

2. Эвристический метод — «это обусловленная принципами обучения систе-

ма регулятивных правил подготовки учебного материала и проведения эвристиче-

ской беседы с решением познавательных задач. Основные функции: самостоя-

тельное усвоение знаний и способов действий; развитие творческого мышления 

(перенос знаний и умений в новую ситуацию; видение новой проблемы в тради-

ционной ситуации; видение новых признаков изучаемого объекта; преобразова-

ние известных способов деятельности и самостоятельное создание новых); разви-

тие качеств ума, мыслительных навыков, формирование познавательных умений; 

обучение учащихся приѐмам активного и познавательного общения; развитие мо-
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тивации учения, мотивации аффилиации, мотивации достижения» [83. с. 56]. Ос-

новные принципы применения данного метода в сегменте дополнительного обра-

зования не меняются. Эвристический метод является неоднозначным: в одних 

случаях он даѐт хороший результат, в других не производит никакого эффекта. 

3. Репродуктивный метод — этот метод «относится к традиционному типу 

организационной культуры — исторически первый вид обучения, проводимый по 

формуле ―делай, как я‖ и связанного с воспроизведением, репродуцированием об-

разцов деятельности. Его элементы, основанные на подражании, играют опреде-

ленную роль в развитии памяти, развитии способности к воспроизведению, осо-

бенно в раннем возрасте <…>. Сюда же, к этой системе можно отнести и метод 

приучения — как метод формирования привычек» [177, с. 104]. Для музыкальной 

педагогики репродуктивный метод играет важную роль: обучение всем техниче-

ским нюансам игры реализуется через него. Но злоупотребление данным методом 

отрицательно сказывается на творческом потенциале ученика. 

4. Исследовательский метод — «Его особенность — в постепенном переходе 

от имитации научного поиска к действительно научному или научно-

практическому поиску» [177, с. 109]. Основным достоинством подобного приѐма 

является его непосредственная направленность на развитие у ученика творческого 

подхода к обучению, также он стимулирует интерес и активизирует самостоя-

тельное мышление. «В тоже время оно (проблемное обучение) имеет и сущест-

венные недостатки: оно применимо не на всяком учебном материале, а только на 

таком, который допускает неоднозначные подходы, оценки, толкования; оно тре-

бует значительно больших временных затрат, чем при сообщающем обучении; 

для его применения необходим определенный ―стартовый‖ уровень знаний, уме-

ний и общего развития обучающихся» [177, с. 109]. 

5. Наглядный метод — «наглядные методы обучения условно можно подраз-

делить на две большие группы: методы иллюстраций и демонстраций» [28]. В му-

зыкальном образовании наглядный метод преобразуется в наглядно-слуховой, и 

используется для работы со вспомогательным учебным материалом для обогаще-
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ния слухового опыта, а также для ознакомления с концертными видеозаписями 

различных исполнителей. 

6. Метод умышленной ошибки — данный метод полезен для проверки уров-

ня внимательности ученика и для воспитания критического мышления. 

7. Метод «линии горизонта» — по смыслу указанный метод тесно перепле-

тается с методом «забегания вперѐд и возвращения к пройденному» (Д.Б. Каба-

левский). Цель метода — показать воспитуемому необъятность человеческих зна-

ний: внушить ему мысль, что нельзя останавливаться на достигнутом. 

Группа специальных методов музыкального образования занимает до-

минирующее место. И хотя большинство указанных методов и приѐмов разраба-

тывались для урока музыки в системе общего образования, мы считаем, что нель-

зя не учитывать их при работе в индивидуальной форме, так как данный методи-

ческий инструментарий разрабатывался с учѐтом многих аспектов и особенностей 

музыкального искусства. Многие из них могут использоваться в дополнительном 

образовании без каких-либо доработок по адаптированию к образовательным ус-

ловиям в ДМШ. 

1. Метод наблюдения за музыкой, а не обучения ей (Б.В. Асафьев). 

Борис Владимирович Асафьев описал суть метода следующим образом: 

«Следует подчеркнуть особенное значение музыки в школе как наблюдаемого яв-

ления. <…>. Наблюдать искусство — значит, прежде всего, уметь воспринимать 

его. <…> Воспринимать музыку — дело трудное. К нему надо подготавливать 

внимание. <…> Музыка — искусство слуховых впечатлений. Вернее, слухомо-

торных. Через метрико-архитектонический метод распределения звучащего мате-

риала она лишь отчасти сближается со зрительными восприятиями и представле-

ниями. Значит, наблюдение музыки, прежде всего, ведѐт к обострению слуховых 

впечатлений <…> и, следовательно, к обогащению нашего жизненного опыта и 

нашего знания о мире через слух» [23, с. 52 – 63]. 

Б.В. Асафьев считал, что цели и задачи музыкальной педагогики заключа-

ются в обогащении сознания и повышения уровня жизненной интенсивности пу-

тѐм восприятия музыки. Постижение музыкальных явлений должно происходить 
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только через их непосредственное наблюдение. Сначала дети познают музыку в 

чистом виде, далее стараются находить в ней естественную образность, и только 

потом в пределах доступной музыкальной символики наблюдать тонкие нюансы 

выразительности музыкальных произведений. 

Приведѐм ещѐ ряд высказываний, которые, на наш взгляд, требуют внима-

ния со стороны каждого педагога музыки: «Считаю необходимым установить как 

тезис и как исходный путь следующее: ни в каком случае не следует избегать при 

организации преподавания музыки <…> проблемы музыкальной эволюции, по-

нимаемой как развитие своеобразного эмоционального языка, ибо эта проблема 

связывает музыку с важнейшими социальными проблемами. Затем: никогда не 

следует отказываться от утверждения интеллектуального начала в музыкальном 

творчестве и восприятии. Слушая, мы не только чувствуем или испытываем те 

или иные состояния, но и дифференцируем воспринимаемый материал, произво-

дим отбор, оцениваем, следовательно, мыслим. И наоборот, нет никакой необхо-

димости настаивать на внедрении эстетических дедукций, то есть на догматиче-

ском усвоении определений прекрасных и безобразных, красивых и некрасивых 

звукообразований. Выработку вкуса и эстетических навыков в музыке надо вести 

так, чтобы не ограничивать музыкального горизонта установлениями и требова-

ниями современной творческой моды, хотя бы и высоко квалифицированной» [23, 

с. 66].  

2. Метод сопереживания музыке (Н.А. Ветлугина). 

В сущности это не столько метод, сколько методическая надстройка. Она 

основывается на том, что эстетическое восприятие жизненных явлений всегда ин-

дивидуально и избирательно. В его основе лежит эмоциональный отклик на пре-

красное. «Чтобы обучение носило развивающий характер, воспитатель должен 

применять обобщенные способы действий, которые являются основой конкрет-

ных методических приемов. 

К числу таких способов относятся: 
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 способы ориентировки в звуковых, зрительных ощущениях, восприятие вы-

разительно-изобразительных средств каждого вида искусства (приобщение детей 

к художественным произведениям базируется на сенсорной основе); 

 способы приобщения детей к идейно-эмоциональному содержанию произ-

ведений путем соучастия и сопереживания; (если ребенок научится сопереживать 

— будет достигнут необходимый нравственно-эстетический эффект); 

 способы целостного и аналитического подхода к художественным явлениям 

(<…> приобретение навыка различать выразительные средства по контрасту или 

сходству позволит им при последующих встречах с произведением воспринять 

его полнее и глубже); 

 способы ориентировки в самостоятельных действиях при восприятии, ис-

полнительстве и продуктивном творчестве» [63]. 

Н.А Ветлугина указывает на необходимость применять способы музыкаль-

ного воспитания, позволяющие целенаправленно руководить сенсорной ориенти-

ровкой детей, эмоциональным восприятием и творческой деятельностью. Следует 

оговориться, что подход Н.А Ветлугиной ориентирован на дошкольный и млад-

ший школьный возраст. 

 А.А. Мелик-Пашаев, отмечая значимость данного метода в музыкальном 

образовании, указывал на то, что если сознательной деятельности относительно 

работы (с терминами, понятиями, знаками) предшествует эмоционально-

чувственный опыт ребѐнка, «то и сама история искусства откроется детям не как 

совокупность внешних факторов и объективных взаимосвязей, а как сокровищни-

ца духовных содержаний, которым ученик сопереживает, находя им аналоги в 

собственном внутреннем опыте, познавая и развивая свою душу, испытывая со-

причастность культурному творчеству человечества. Необходимым условием по-

явления сопереживания является образование определѐнного контекста сознания, 

когда реципиент отдаѐтся впечатлению от созерцания произведения искусства. 

При этом не следует забывать, что, пробуждая в детях внутреннее сопереживание, 

методика должна быть направлена на тактичную поддержку эстетических впечат-



112 

 

лений. Естественность данного положения определяется пониманием эстетиче-

ского восприятия как процесса личностно обусловленного эстетического пережи-

вания — как специфического проявления индивидуальной позиции человека» [34, 

с. 128 – 129]. 

3. Метод художественного музыкального обобщения (Э.Б. Абдуллин). 

Метод реализуется следующим образом: «Первое действие ставит задачу 

активизировать тот музыкально жизненный опыт школьника, те знания о музыке 

и умения, которые необходимы для последующего усвоения сущности изучаемой 

темы. Второе действие имеет цель познакомить детей с новой для них темой, рас-

крывающей какую-либо закономерность музыкального искусства, его связь с дру-

гими видами искусства, с самой жизнью. <…> Третье действие метода связано с 

закреплением представлений о новом знании в разных видах музыкальной дея-

тельности учащихся» [2, с. 126]. 

4. Метод размышления о музыке (Д.Б. Кабалевский). 

Данный метод нацелен на то, чтобы «решение новых вопросов приобретало 

форму кратких собеседований учителя с учащимися. В каждом таком собеседова-

нии должны ощущаться три неразрывно связанных момента: первый — чѐтко 

сформулированная учителем задача; второй — постепенное совместно с учащи-

мися решение этой задачи; третий — окончательный вывод, который и произне-

сти (всегда, когда это возможно) должны сами учащиеся» [109, с. 47]. Иными сло-

вами, данный метод создаѐт конфликт, конфликт дискуссию, дискуссия новые от-

крытия. 

5. Метод эмоциональной драматургии (Д.Б. Кабалевский, Э.Б. Абдуллин). 

Идея реализации урока как своеобразного драматургического произведения 

была впервые высказана М.Н. Скаткиным. Данный метод применялся изначально 

как общепедагогический.  

В среде музыкального образования метод подразумевает следующее: в 

структуре урока должна быть «некая интродукция, вступление, где обозначается 

вектор эмоциональной направленности всего урока; построение композиции, ор-

ганично сочетающей контрасты и сходство различных по характеру музыкальных 
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произведений, видов музыкальной деятельности учащихся, форм работы, музы-

кальных произведений; наличие эмоционально-эстетической кульминации урока, 

связанной со слушанием или исполнением самими учащимися художественного 

произведения; заранее продуманное завершение урока произведением определѐн-

ного настроения и характера, логически завершающим общую музыкальную ком-

позицию занятия» [2, с. 125 – 126]. Эта специфическая форма урока не подразу-

мевает наличие каких-либо алгоритмов построения: существует только общая 

форма.  

6. Метод интонационно-стилевого постижения музыки и моделирования 

художественно-творческого процесса (Е.Д. Критская, Л.В. Школяр). 

Метод интонационно-стилевого постижения должен: «во-первых, обеспе-

чить представленность в содержании занятий <…>  различных пластов музыкаль-

ной культуры в интонационно-образных сопоставлениях эпохальных, националь-

ных, индивидуальных стилей; во-вторых, способствовать выявлению традиций и 

новаторства, обнаружению преемственности развития искусства со стороны но-

вых вкладов в художественной области <…>; в-третьих, в совокупности методов 

и приѐмов, формировать целостность восприятия музыки школьниками, охваты-

вая различные грани музыкально интонационно-слухового опыта» [257, с. 108]. 

Метод рассчитан на то, что «постигая конкретное музыкальное сочинение, 

оригинальное, неповторимое в своѐм своеобразии, мы постигаем общие законо-

мерности музыкального мышления, а не наоборот: сначала знания о музыке, еѐ 

закономерностях, потом понимание музыки» [257, с. 109]. 

 Важным моментом для интонационно-стилевого постижения музыки  явля-

ется опора на полистилистический принцип обучения, который предполагает на-

меренное соединение произведений различных стилистических явлений. Этот 

принцип оттеняет главенствующие признаки творчества того или иного компози-

тора, позволяя понять связи и отношения между интонационно-смысловыми ком-

плексами, выявить эмоционально-смысловую логику. 

 «Метод моделирования художественно-творческого процесса направлен на 

становление творческой потенции ребѐнка. Л.В. Школяр в этой связи отмечала, 
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что ―очень важно, чтобы уже в школе ребѐнок состоялся как личность, как Музы-

кант, проходя по смыслу, по сути весь путь становления Музыканта, мучаясь теми 

же проблемами, которыми жили и мучились уже состоявшиеся музыканты, ком-

позиторы, исполнители, слушатели‖» [186, с. 197 – 198]. Метод направлен на реа-

лизацию самостоятельного творческого выбора, то есть когда школьник в опоре 

на музыкальный опыт и воображение, фантазию, интонацию сопоставляет, срав-

нивает, преобразует, выбирает, создаѐт, интерпретирует.  

7. Метод контрастных сопоставлений (О.П. Радынова). 

О.П. Радынова разработала группу методов, «которые способствуют осоз-

нанности восприятия музыки, созданию проблемных ситуаций, углубляют эмо-

циональную отзывчивость на музыку, развивают воображение и творчество де-

тей» [34, с. 124]. Один из них метод контрастных сопоставлений. Для этого мето-

да «О.П. Радынова разработала систему заданий, в которых сравниваются контра-

стные произведения одного жанра, пьесы с одинаковыми названиями, контраст-

ные произведения в пределах одного настроения (определение оттенков), интона-

ции музыки и речи, различные варианты интерпретации одного произведения» 

[34, с. 124]. 

8. Метод уподобления характеру звучания музыки (О.П. Радынова). 

«Метод уподобления характеру звучания музыки, <…> предполагает акти-

визацию разнообразных творческих действий, направленных на осознание музы-

кального образа. Она применяет различные виды уподобления звучанию музыки 

— моторно-двигательное, тактильное, словесное, вокальное, мимическое, тембро-

во-инструментальное, интонационное, цветовое, полихудожественное» [34, с. 

124]. Активизация разнообразных творческих действий, направленных на нахож-

дение «эмоционального унисона».  

9. Метод эмоционального воздействия (Л.Г. Дмитриева). 

«Методу эмоциональной драматургии (Э.Б. Абдуллин) близок методу эмо-

ционального воздействия (Л.Т. Дмитриева и Н.М. Черноиваненко)» [34, с. 126]. 

10. Метод «парного восприятия» (Ю.Б. Алиев). 
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 В начале работы над новым музыкальным материалом, который отличается 

некой сложностью, Ю.Б. Алиев рекомендует воспользоваться приѐмом «перекрѐ-

стного слушания», облегчающий восприятие. Приѐм «состоит в том, что к каждо-

му более трудно воспринимаемому классическому произведению подбирается 

аналогичная по настроению несложная детская пьеса, содержание которой тща-

тельно разбирается с детьми, и когда они ―войдут‖ в настроение пьесы, им пред-

лагается послушать уже ―серьѐзное‖ произведение. На него переносится настрое-

ние, возникшее при слушании детской пьесы, что облегчает восприятие» [14, с. 

27]. 

11. Метод импровизации (Э. Жак-Далькроз, Б.Л, Яворский, К. Орф и др.). 

Импровизация незаменимый приѐм для активизации творческого начала, 

также он способствует более глубокому пониманию гармонической и мелодиче-

ской природы музыки. 

Следует заметить, что класс гитары предоставляет очень выгодные условия 

для реализации метода импровизации, так как существует много разнообразных 

школ, которые разработаны как и для начальных классов, так и для старших. Им-

провизация на гитаре это совершенно отдельное направление, и по своей природе 

представляет самостоятельную музыкальную специализацию. Но основы импро-

визации полезно знать всем ученикам, которые обучаются в классе классической 

гитары: владение основами импровизации (блюзовой, джазовой) расширяет кру-

гозор ученика, а также предоставляет ему некую альтернативу для дальнейшего 

музыкального развития. 

Наиболее доступные, на наш взгляд, школы гитарной импровизации были 

разработаны А.И. Виницким и В.А. Молотковым.  

12. Метод создания композиций (Л.В. Горюнова). 

«Метод создания композиций направлен на объединение разных форм об-

щения учащихся с музыкой при исполнении одного произведения» [257, с. 148]. 

Подразумевается: слушание музыки, хоровое и сольное пение, игра на элементар-

ных музыкальных инструментах, игра в четыре руки с учителем, движение под 

музыку. «Данный метод позволяет включить всех детей класса в активную музы-
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кальную деятельность и в то же время способствует наиболее полному изучению 

музыкального произведения» [2, с. 127]. 

13. Метод художетсвенного контекста (Л. В.Горюнова).  

 Метод «направлен на развитие музыкальной культуры учащихся благодаря 

―выходу‖ за пределы музыки (обращение к смежным видам искусства, истории, 

окружающей природе, к тем или иным жизненным ситуациям и т.д.). Данный ме-

тод даѐт возможность представить музыку в богатстве еѐ разнообразных связей, 

понять сходство и отличие от других видов искусства, осознать связь с историей 

т.д.» [2, с. 127]. 

 Последняя группа методов, на которую мы опирались, это дополнительные 

методы, разработанные нами в процессе педагогической практики.  

Большинство упомянутых дополнительных методов перекликаются с уже 

обозначенными, но всѐ же имеют свою специфику, так как все они направлены на 

повышение качества именно индивидуального урока классической гитары, а так-

же все они реализуются с учѐтом современной музыкальной среды. 

1. Метод перекрѐстного слушания — по смыслу данный метод близок к 

«парному восприятию» Ю.Б. Алиева с тем отличием, что педагог концентрирует-

ся не на связи простого и сложного музыкального материала, а на связи любимой 

музыки ученика, которую он целенаправленно и ежедневно слушает, с музыкой, 

исполняемой в классе. Осознание общего объединяющего начала в музыке сти-

мулирует интерес к занятиям. 

2. Метод естественной музыкальной доступности — метод направлен на 

приобщение к классической музыке слабо мотивированных учеников, которые 

мало интересуются музыкой вообще. Педагог должен попробовать сконцентриро-

вать внимание ученика на той музыке, которую он слушает помимо всего проче-

го: то есть речь идѐт о музыке в кино или видеоиграх, о музыке, которая звучит на 

улице в парках или в телевизоре как фон передач и т.п. Многие ученики проявля-

ют равнодушие к музыке из-за неспособности вслушиваться и слышать. Также 

данный приѐм полезен для обогащения слухового опыта: подмечая те или иные 

тонкости любой звучащей музыки, ученик закрепляет уже имеющиеся знания о 
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гармонии, форме, ритме, стиле, а также имеет шанс сделать «своѐ собственное от-

крытие». 

3. Метод музыкального сопровождения или метод «тапѐра» — данный 

приѐм является вариацией метода импровизации. Если ученик владеет самыми 

элементарными навыками импровизации или хотя бы просто знает несколько ак-

кордов и их последовательности, то в качестве дополнительной деятельности на 

уроке, ученику можно предложить придумать своѐ музыкальное сопровождение к 

любому видео ряду. Можно озвучить сцену из фильма или анимационного произ-

ведения: в будущем это поможет осознать синергетический эффект взаимодейст-

вия искусств. 

4. Метод музыкально-технического наращивания — педагог делает упор 

именно на развитие технической стороны игры, для реализации качественного 

скачка в будущем. Техника исполнения должна формироваться с установкой — 

освоить в дальнейшем определѐнные произведения, чей художественный потен-

циал реализуется только в совокупности с виртуозностью. 

5. Метод интеграции в музыкальную среду — как правило, ученик активно 

взаимодействует с музыкой за пределами школы. Поэтому метод преследует цель 

помочь ученику проявлять активность в изучении той музыки, к которой он пита-

ет особый интерес. Педагогу совершенно не зазорно на серьѐзных тонах обсуж-

дать с учеником музыку любого толка. Важно чтобы не было попыток «заставить 

разлюбить» ту или иную музыку. Нужно действовать от обратного, провоциро-

вать ученика узнать о ней больше, услышать как можно больше: преемственность 

музыкальных стилей и жанров рано или поздно выведет ученика к иным исполни-

телям, к другой музыке. 

6. Метод музыкальной актуализации — музыкальная актуализация подра-

зумевает, что педагог помогает ученику реализоваться как музыканту через ос-

мысление музыкальной жизни «вчера и сегодня». Данный метод, как и предыду-

щие, стремится подтолкнуть ученика к обнаружению преемственной связи музы-

кального искусства, в данном случае через анализ музыкальной истории. Учитель 

должен всѐ время показывать те или иные связи между классической и современ-
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ной музыкой, подводя ученика к осознанию, что не существует отдельных авто-

номных музыкальных стилей: музыка подобно языку живѐт и развивается непре-

рывно, так или иначе сохраняя в своѐм звучание те формообразующие и содержа-

тельные элементы, которые реализовывала в прошлом. 

Критерии и оценки и их уровни подробно описаны в параграфе 2.2. 

Что касается финального звена модели, — результата, — то в данном пунк-

те мы традиционно связываем его с основной целью всей педагогики в целом: по-

ложительно повлиять на личность ученика, в нашем случае, посредствам музы-

кально-эстетического воспитания. 
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2.2 Критерии и уровни оценки музыкально-эстетического воспитания 

школьников на занятиях в классе гитары 

 

Эстетическое воспитание сложный предмет для исследовательской деятель-

ности. Причиной этого является невозможность в полноценной вербальной форме 

отразить основополагающие категории и понятия эстетики. Трудности выработки 

чѐткого категориального аппарата начинаются с фундаментальных понятий, что 

сильно затрудняет исследовательскую работу, потому что сложно выработать ал-

горитмы для получения данных, максимально приближѐнных к объективной ре-

альности и независимых от субъективных факторов или от идеологически зани-

маемой позиции относительно эстетических представлений. 

Категория «эстетического» уже ставит перед нами непреодолимые сложно-

сти. «Спонтанно утвердившись в науке, категория эстетического остаѐтся одной 

из наиболее дискуссионных проблем эстетики, ибо еѐ содержание — предмет са-

мой науки — также остаѐтся дискуссионным» [57, с. 79]. 

С подобным мы сталкиваемся и при попытке выяснить сущность остальных 

категорий и понятий, необходимых нам для создания понятийного поля эстетиче-

ского воспитания. С самого начало и до конца исследовательской деятельности 

мы работаем в условиях терминологической неопределѐнности, постоянно стал-

киваясь с трудно-вербализуемыми эстетическими феноменами. 

Противоречивая природа терминологии эстетики как науки заключается в 

том, что определение «прекрасного», «возвышенного» и т.п., сформулировать не 

сложно: определить — значит обобщить. В специальной литературе приведено 

множество примеров определений основных понятий. Но когда мы приступаем к 

практике, к непосредственной работе с теми или иными явлениями эстетической 

жизни человека, мы попадаем в тупик: у нас в руках нет ничего кроме обобщѐн-

ных теоретических условностей — исследование эстетического воспитания ста-

новиться крайне уязвимо, так как любое отклонение от взятого терминологиче-

ского базиса будет порождать противоречие. А учитывая плюрализм мнений в эс-
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тетике, создать такую «матрицу» исследования, чтобы она удовлетворила каждо-

го, становится в принципе невозможно. 

Но идеологические противоречия post factum, не столь пагубны для иссле-

дователя, как противоречивая беспредметность de facto. Придерживаясь скомпи-

лированной системы теоретических предпосылок, и получив на руки необрабо-

танную исследовательскую информацию, мы, учитывая негласное присутствие 

необъятной совокупности факторов и причинно-следственных связей, которая 

создала полученные нами результаты, становимся практически беспомощными в 

плане предоставления каких-либо гарантий насчѐт правдоподобности нашей ин-

терпретации. 

Даже если игнорировать информационное поле эстетики как учебной дис-

циплины, так как именно она носит наиболее метафизический характер, и будем 

опираться только на позитивные науки (в нашем случае это психология и еѐ от-

ветвления), то, скорее всего, мы не уйдѐм дальше общеизвестных выводов. (На 

наш взгляд, нейроэстетика (термин — Семир Зеки) как перспективное ответвле-

ние нейрофизиологии сможет в будущем преодолеть эту проблему). 

Односторонний психологизм, также как и эстетизм, не даст желаемых ре-

зультатов, так как и в том и в другом случае мы стартуем с одной и той же пози-

ции, работаем с одними и теми же реакциями, ощущениями, представлениями. 

«Две области современной эстетики — психологической и непсихологической — 

охватывают почти всѐ, что есть живого в этой науке» [69, с. 14]. С нашей точки 

зрения, разумней всего, при реализации практического исследования, отталки-

ваться непосредственно от имеющихся условий работы и от целей и задач иссле-

дования. Так как нет, и не может быть, чѐтко определѐнных принципов ведения 

работы по изучению эстетических феноменов, вся ответственность ложится на 

самого исследователя, который должен не только сопоставлять результаты с уже 

имеющимися работами, но и выявлять причины полученных результатов. 

Наша основная мысль заключается в том, что, в виду специфики педагогики 

и эстетики, требования строгой научности отступают на задний план. Если ориен-

тироваться на получение однозначных ответов, исследование будет парализовано. 
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«Наука является гораздо более ―расплывчатой‖ и ―иррациональной‖, чем еѐ мето-

дологическое изображение‖. Поэтому-то мысль методологов о том, что наука мо-

жет и должна развиваться согласно фиксированным и универсальным правилам, 

является нереальной и вредной. <…> Это делает нашу науку менее гибкой и бо-

лее догматичной» [41, с. 294]. 

Так как в нашем распоряжении был педагогический стаж работы, мы имели 

возможность соотнести имеющийся трудовой опыт с теми или иными представ-

лениями в педагогической и эстетической науках. Разрабатывая критерии и уров-

ни музыкально-эстетического воспитания школьников в классе гитары, мы стре-

мились соответствовать устоявшейся парадигме исследований в затрагиваемой 

сфере, но также старались внести личностное видение в систему методов оценки 

эстетического воспитания в каждом частном случае. 

Начнѐм с общих моментов касающихся понятия «критерий». «Критерий (от 

греческого kriterion — средство для суждения), признак, на основании которого 

производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки» 

[220, с. 656].  

Критерии в исследовательской педагогике можно разбить на три группы. 

 Психологические критерии; 

 Педагогические критерии; 

 Социальные критерии. 

Психологические критерии направлены на выявление наличия психологи-

ческих свойств и особенностей: темперамент, характер, мышления и воображе-

ния. Также с их помощью выявляют наличие задатков и способностей для раз-

личных видов деятельности. Помимо общих психологических критериев, можно 

выделить более узконаправленные, такие как: психологическая готовность к про-

фессиональной деятельности, Я-концепция, творческое или профессиональное 

самоопределение, характер мотивации. 

Если психологические критерии выявляют наличие и характер каких-либо 

индивидуальных особенностей, то педагогические критерии выявляют интенсив-
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ность этих особенностей. Педагогические критерии выявляют возможности и 

перспективы дальнейшего педагогического воздействия. Для каждого вида дея-

тельности формулируются свои собственные оценочные критерии. 

Следует добавить, что разделение на психологические и педагогические 

критерии, носит отчасти условный характер. Формулирование и отбор критериев 

реализуется относительно поставленных целей и задач. Критерии, которые мы 

обозначили в первой группе, несут в себе информацию двоякого толка, то есть еѐ 

можно использовать и для педагогических исследований и для психологических. 

Указанная рубрикация нужна для выявления доминирующей направленности тех 

или иных оценочных принципов, но это ни в коем случае не ограничивает их об-

ласть применения. 

Что касается конкретных педагогических критериев, то все они, как прави-

ло, сводятся к таким формулировкам как: умение формулировать мысли, эруди-

рованность, знание чего-либо (музыкальных произведений, композиторов или 

учѐных), умение делать что-либо (считать, читать, интонировать) и т.п. В целом, 

все критерии сводятся к выявлению знаний, умений и навыков. 

Эти группы преследуют одинаковые цели: они стремятся скоординировать 

педагогический процесс в каждом частном случае, выявить сильные и слабые 

стороны ученика, то есть они формируют педагогическую стратегию. Отличие 

лишь в том, что они подходят к этому с разных сторон: психологические крите-

рии выявляют качественные аспекты личности, а педагогические — количествен-

ные. Но вновь оговоримся, подобное разделение условно, так как любой из по-

добных оценочных критериев коррелируется с остальными, потому что все они 

формируются благодаря имманентным свойствам изучаемого объекта, а значит, в 

той или иной мере сообщают нам об одном и том же. 

Критерии третьей группы нацелены на выявление социальных особенно-

стей: критерий толерантности, коммуникабельности, критерий владения обще-

культурными навыками, критерий интеракции.  

Отталкиваясь от уже имеющейся у нас рубрикации, укажем на неѐ ещѐ раз, 

но уже в контексте музыкально-эстетического воспитания: 
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1. Психологические критерии — эти критерии направлены на выявление му-

зыкальных способностей (музыкальные ощущения и восприятие; музыкальное 

действование; музыкальная память и музыкальное воображение; музыкальный 

интеллект; музыкальное чувствование), на получение информации о специфики 

этих способностей, а также на анализ психотипа и внутренней психологической 

среды для формирования педагогической стратегии музыкально-эстетического 

воспитания. 

2. Педагогические критерии — данная группа тесно взаимодействует с 

уровнями оценки, то есть работают не столько с качественными особенностями 

музыкальных способностей, умений и навыков, сколько с их количественной сто-

роной. 

3. Социальные критерии — сюда входят критерии, оценивающие социаль-

ную подоплѐку музыкально-эстетического развития ребѐнка: интерес к музыке, 

наличие потребности в общении с музыкальной средой, вовлечѐнность в музы-

кальную жизнь, как общества, так и отдельно взятых групп. 

В статье М.Г. Семенищевой, посвящѐнной критериям и уровням эстетиче-

ского воспитания, группировка реализуется по иному признаку. Автор базирует 

свои рассуждения на следующем определении эстетического воспитания: «Эсте-

тическую воспитанность школьников следует определять как комплексное свой-

ство личности, представляющее собой многоуровневую развивающуюся интегра-

тивную структуру, характеризующуюся наличием и степенью сформированности 

у нее общественно значимых качеств, в обобщѐнной форме отражающих единст-

во художественно-эстетического восприятия, творческого воображения, эмоцио-

нального переживания, эстетического сознания, идеала, потребностей, вкуса и 

чувства и эстетического действия» [217, с. 150]. 

В этой связи автор предлагает три конкретных оценочных критерия: 

I. Развитость эстетических отношений. 

Критерий направлен на качественную и количественную стороны эмоцио-

нальных реакций: раскрывает их богатство и яркость, устойчивость эмоциональ-

но-оценочных переживаний, особенности эстетического восприятия и вкуса. «По-
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казателями этого критерия являются: эстетические чувства, эстетическое воспри-

ятие, творческое воображение, эмоциональное переживание. <…> Критерий на-

правлен на оценку способности творческого восприятия, усвоения и индивиду-

альной переработки любой поступающей эстетической информации, самостоя-

тельного создания собственного синтеза искусств, отличающегося неординарно-

стью, новизной, нестандартностью» [217, с. 151]. 

II. Критерий широты эстетических знаний. 

Этот критерий служит для оценки кругозора ученика в сфере искусств, для 

оценки качества владения элементарными знаниями соответствующего толка, а 

также выявляет характер эстетического опыта. «Этот критерий характеризуется 

рядом показателей: эстетическим сознанием, эстетическим вкусом, эстетическим 

идеалом, эстетическими потребностями. <…> Это наличие запаса определенных 

конкретно-чувственных впечатлений, позволяющих сделать естественный пере-

ход от чувственно-эмоционального к абстрактно-логическому способу получения 

информации» [217, с. 152]. 

III. Устойчивость проявления художественно-эстетических способностей. 

Основным ориентиром является способность ученика успешно проявлять 

свои эстетические способности и знания в процессе творчества. «Показателем во-

влеченности в эстетическую деятельность является развитие эстетических спо-

собностей личности, которые превращают школьника в активного созидателя, 

творца эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться красотой 

мира, но и преобразовывать его ―по законам красоты‖» [217, с. 153]. 

Приведѐм ещѐ один пример системы оценочных критериев. В диссертаци-

онной работе И.Н. Реутской «Музыкально-эстетическое воспитание младших 

школьников в процессе реализации национально-регионального компонента об-

разования: на материале Карачаево-Черкесской республики» было вновь выделе-

но три критерия. 

I. Эмоционально-волевой критерий — «проявляется в заинтересованности, в 

увлеченном отношении к музыке, в умении передать эмоциональное содержание 

произведения в процессе исполнения» [206, с. 110]. 
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II. Когнитивный или познавательный критерий — «это опыт усвоения знаний в 

области музыкального искусства, развитие интеллектуально-мыслительных дей-

ствий, способствующий осмыслению содержания музыкального произведения. 

Компонентами данного критерия является элементарное знание основ закономер-

ностей музыкального искусства» [206, с. 110]. 

III. Конативный или поведенческий критерий — «формирование мировоззрен-

ческих и поведенческих установок под воздействием исполнительской деятельно-

сти или: поступки учащегося соответствующие эстетическим эмоциям и пережи-

ваниям, получаемые от восприятия музыки» [206, с. 110]. 

Как мы можем увидеть, обе приведѐнные системы оценочных критериев 

повторяют принцип деления на психологическую, педагогическую и социальную 

группы. Продумывая собственную систему критериев для оценки контекстного 

музицирования, мы решили сохранить эту градацию, но при этом предприняли 

попытки изменить паттерн оценки тех или иных качеств ученика. Взяв за основу 

три группы критериев, мы проработали их внутреннюю структуру. 

I. Группа педагогических критериев: 

1. Интенсивность самостоятельных занятий — данный критерий должен 

сообщать нам информацию о связи между уровнем интереса к музыкальным заня-

тиям и качеством проделываемой самостоятельной работы. Здесь мы смотрим не 

только на частоту посещения занятий и на хронометраж, затрачиваемый на до-

машнее задание, но и на интенсивность развития технических аспектов игры и 

теоретических знаний. «Развивающееся музыкальное сознание выявляет себя в 

активной познавательной деятельности учащегося, в интенсивном пополнении 

фонда специальных знаний, в адекватном ―умозрительном‖ отражении явлений и 

феноменов музыкального искусства в виде определѐнных понятий, представле-

ний, умозаключений и т.д. При этом, чем гибче и разностороннее связи между от-

дельными структурными компонентами знаний, между их блоками и ―соедине-

ниями‖, тем продуктивнее работает музыкальное сознание, тем выше, соответст-

венно, его качественный уровень» [118, с. 276 – 277]. 
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2. Исполнительская культура — «термин ―исполнительская культура уча-

щихся‖ вводится в употребление в изданном в 2004 году учебнике по теории му-

зыкального образования Э.Б. Абдуллина, Е. В. Николаевой» [164]. Как правило, 

данный термин охватывает широкий спектр педагогических явлений: под испол-

нительской культурой могут подразумевать совокупность всех технических навы-

ков игры и теоретических знаний, которыми владеет ученик. Исполнительская 

культура как критерий нам интересен, прежде всего, в качестве источника ин-

формации о взаимодействии практического и теоретического. Также для нас ва-

жен момент, связанный с осведомленностью ученика об особенностях режима и 

гигиены музыкальных занятий. 

3. Сотворчество педагога и ученика — данный критерий направляет внима-

ние на способность обмениваться личным эстетическим опытом и адекватно вос-

принимать чужой. Этот пункт должен дать информацию о том, как ученик спосо-

бен вести творческий диалог с преподавателем. 

II. Группа психологических критериев: 

1. Эмоционально-эстетический — данный критерий подразумевает наличие 

у ученика любых эмоций, которые существуют как результат общения с музы-

кальным искусством. 

2. Критерий эмоционально-эстетической регуляции или критерий саморе-

гуляции — критерий заключается в наличии у ученика особых психологических 

качеств, позволяющих ему сознательно настраивать себя на творческую деятель-

ность, с последующей эмоциональной реакцией. То есть наличие психологиче-

ского механизма способного управлять психофизической органикой. Высокая 

степень овладения эмоционально-эстетической саморегуляцией позволяет дости-

гать адекватного творческого состояния. [118, с. 26]. 

3. Мотивационный критерий — его суть заключается в отражении качест-

венной стороны мотивов побуждающих ученика заниматься музыкальной дея-

тельностью. 

III. Группа социальных критериев: 
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1. Влияние семьи на музыкально-эстетическое воспитание ученика — эф-

фективность педагогического влияния зависит от многих факторов, и один из 

наиболее значимых — это фактор влияния семьи на образовательный и воспита-

тельный процессы. Для выработки педагогической стратегии важно учитывать 

семейный фактор, т.к. те или иные мировоззренческие особенности родителей мо-

гут иметь влияние на воспитуемых. Данный критерий направлен на выявление 

характера культурного обмена внутри семьи, то есть: происходит ли в результате 

обогащения музыкально-эстетического опыта ученика вовлечение родителей или 

одно из родителей в процесс эстетического воспитания.  

2. Критерий эстетической коммуникации со сверстниками — так как все 

учащиеся детских музыкальных школ обязаны участвовать в каком-либо виде 

коллективного музицирования, то у нас появляется возможность выявить харак-

тер и особенность культурного, исполнительского или эстетического обмена ме-

жду учениками. Данная информация позволит нам оценить, насколько соприкос-

новение с музыкальным творчеством повлияло на социальную природу личности, 

а также позволит судить о возможностях творческого развития в среде коллек-

тивного музицирования. 

3. Критерий вовлечѐнности в музыкальную социально-культурную среду — 

в данный пункт входит оценка концертной активности: еѐ характер, интенсив-

ность и вид. Также мы оцениваем качество взаимодействия ученика и музыкаль-

ной среды или, если выражаться иначе, пытаемся определить характер взаимо-

действия юного музыканта с музыкой современности: в какой мере, и в каком на-

правлении ученик осваивает современную музыкальную практику и как это влия-

ет на его творческую деятельность. 

Мы посчитали нужным ввести понятие оценочной единицы. Под этой 

терминологией мы подразумеваем, вычленение из определѐнного критерия под-

критерия, что является более конкретным отражением интересующей нас инфор-

мации. Главное к чему мы стремились при проработке оценочных единиц — 

формулировать их так, чтобы они не выходили из-под «юрисдикции» главного 

определяющего критерия. 
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 Схема №4 

Модель оценки эффективности работы метода контекстного музицирования 

В свою очередь каждая оценочная единица уже имеет определѐнный пока-

затель, из которого формируется общий показатель основного критерия и всей 

группы (то есть речь идѐт об уровне). За основу было взято деление на низкий, ба-

зовый, средний и высокий уровень. Приведѐм наглядную схему модели оценоч-

ных критериев. 

 

 

Оценочная единица или подкритерий — это та ячейка информации, что яв-

ляется основой оценочных суждений. Соответственно, в ходе исследовательской 

деятельности мы сформировали список оценочных единиц и определили условия, 

от которых будет зависеть присвоение того или иного уровня в каждом отдельном 

случае: 

Группа I (педагогические критерии) 

1. Интенсивность самостоятельных занятий. 
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 Качество выполнения домашнего задания. 

 Низкий уровень — домашнее задание никогда не выполняется. 

 Базовый уровень — домашнее задание выполняется нерегулярно. 

 Средний уровень — домашнее задание выполняется строго по инструкциям 

педагога. 

 Высокий уровень — домашнее задание отрабатывается сверх требований 

педагога. 

 Уровень музыкально-эстетического самообразования. 

 Низкий уровень — ученик не проявляет никаких самостоятельных действий 

по обогащению эстетического опыта и музыкальных знаний. 

 Базовый уровень — ученик выносить полезные сведения с уроков музы-

кальной литературы (слушанья музыки), сольфеджио и коллективного музициро-

вания. 

 Средний уровень — помимо школьной программы ученик активно и целе-

направленно слушает различную музыку. 

 Высокий уровень — ученик активно интересуется современной и старинной  

классической музыкой, и стремится реализовать тот или иной слуховой опыт на 

практике собственной игры. 

2. Исполнительская культура 

 Качество взаимосвязи практической игры и теоретических знаний. 

 Низкий уровень — взаимодействие практических и теоретических музы-

кальных занятий не наблюдается. Ученик не способен определить гармонию, 

форму, стиль или жанр произведения. 

 Базовый уровень — способность определить элементарные формообразую-

щие или гармонические элементы произведения совместно с учителем. 

 Средний уровень — способность самостоятельно определить основы формы 

и гармонии (гармонический склад). 
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 Высокий уровень — способность к самостоятельному музыкальному анали-

зу формы, гармонии, стилевых особенностей. Наличие синергетического эффекта 

теоретических знаний и практических навыков. 

 Соблюдение особого режима и гигиены музыкальных занятий. 

 Низкий уровень — отсутствие какой-либо системы музыкальных занятий 

дома. Несоблюдение элементарных требований относительно посадки и ухода за 

инструментом. 

 Базовый уровень — отсутствие строго организованных ежедневных заня-

тий. Соблюдение элементарных требований по посадке и по уходу за инструмен-

том. 

 Средний уровень — наличие относительно стабильной системы домашних 

занятий. Постоянная работа над совершенствованием посадки и бережный уход за 

инструментом. Отсутствие гибкости и зависимость от привычной манеры само-

стоятельного музыцирования (не способность адаптировать занятия под сложно-

сти определенного произведения). 

 Высокий уровень — строго организованный режим занятий (дни недели, 

хронометраж занятий), гибкость в подходе к работе над каждым произведением. 

Осведомленность в общих технических вопросах касательно особенностей самого 

инструмента, видах струн, электронных усилителей и т.п. 

3. Сотворчество педагога и ученика. 

 Интенсивность творческого диалога на уроке. 

 Низкий уровень — отрешѐнность ученика от творческого процесса на уро-

ке. Выполнение сугубо технических нюансов игры. 

 Базовый уровень — учитывание общих пожеланий относительно художест-

венной стороны произведения. Отсутствие творческой инициативы. 

 Средний уровень — наличие творческого диалога в рамках урока. Стремле-

ние ученика привнести собственный творческий вклад в интерпретацию музы-

кального произведения, основываясь на советах и рекомендациях педагога. 
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 Высокий уровень — наличие активного творческого обмена между учени-

ком и учителем. Ученик стремится к индивидуализированному исполнению му-

зыкального произведения. Творческая самостоятельность подкрепляется способ-

ностью аргументировать справедливость той или иной интерпретации. 

 Педагогическая инверсия. 

 Низкий уровень — отсутствие у ученика какого-либо желания поделиться 

собственными знаниями или личными открытиями в сфере музыкального испол-

нительства. 

 Базовый уровень — ученик готов в процессе творческого диалога, предос-

тавить те или иные сведения, полученные на иных учебных дисциплинах связан-

ных с музыкой.  

 Средний уровень — ученик способен предоставить подробную информа-

цию о композиторе, стиле или эпохе по просьбе педагога. 

 Высокий уровень — стремление обладать подробными сведениями, каса-

тельно изучаемого музыкального материала. Желание расширить и уточнить те 

или иные сведения, предоставленные педагогом, для реализации равноправного и 

полноценного творческого диалога. 

Группа II (психологические критерии) 

1. Эмоционально-эстетический критерий. 

 Наличие эмоций в процессе музицирования и интенсивность их пережива-

ния. 

 Низкий уровень — отсутствие каких-либо проявлений эмоций в процессе 

музицирования. 

 Базовый уровень — наличие слабых эмоциональных реакций: ученик может 

в двух словах определить характер музыки и своѐ к ней отношение («грустно», 

«весело»); внешняя экспрессия отсутствует. 

 Средний уровень — интенсивность эмоциональных реакций во время музи-

цирования проявляется как исполнительская экспрессия. Ученик способен отно-
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сительно подробно описать свои ощущения, ассоциации и т.п., которые он смог 

зафиксировать сознанием во время исполнения. 

 Высокий уровень — эмоции приобретают эстетический окрас, концентри-

руясь на самих себе. Яркая исполнительская экспрессия и богатая эмоциональная 

палитра переживаний во время исполнения. 

 Устойчивость эмоциональных реакций (Речь будет идти только об эмоцио-

нальной реакции при исполнении уже готового, выученного произведения; как 

справедливо отмечал один из ведущих гитарных методистов Москвы Дмитрий 

Юрьевич Татарский, на стадии разучивания и отрабатывания технических нюан-

сов пьесы эмоции являются помехой и не дают в сжатые сроки полноценно овла-

деть сложными техническими местами). 

 Низкий уровень — эмоциональная реакция проявляется спонтанно или во-

обще отсутствует. 

 Базовый уровень — эмоциональная реакция возникает как результат сло-

весной установки со стороны учителя. 

 Средний уровень — эмоциональная реакция возникает относительно ста-

бильно в определѐнных условиях: экзамен, концерт, контрольное слушание. 

 Высокий уровень — эмоциональная реакция существует как фон исполняе-

мого произведения, интенсивность которого может колебаться, но, в сущности, 

присутствует при каждом исполнении отработанного произведения. 

2. Критерий саморегуляции. 

 Умение настраиваться на творческую деятельность. 

 Низкий уровень — отсутствие каких-либо психологических способностей, 

чтобы сознательно настроиться на творческую деятельность. Формальный, меха-

нистический подход к музицированию. 

 Базовый уровень — ученик проявляет особое отношение к музыкальным 

урокам: урок музицирования воспринимается иначе, нежели общеобразователь-

ные учебные предметы. 
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 Средний уровень — на уроке гитары ученик способен сознательно настро-

иться на творческую деятельность и сконцентрироваться на выразительности ис-

полнения. 

 Высокий уровень — ученик способен на реализацию полноценного художе-

ственного замысла в любой обстановке. 

 Качество взаимодействия исполнительского аппарата и эмоциональной ре-

акции во время исполнения. 

 Низкий уровень — эмоциональное напряжение во время исполнения сугубо 

отрицательно сказывается на технике и не имеет положительного эффекта для ху-

дожественных аспектов игры. (Хаотичное колебание темпа, ритмические неточ-

ности, сложные технические места не проигрываются, забывание текста). 

 Базовый уровень — ученик способен эмоционально обогатить игру неболь-

ших и лѐгких пьес, которые не требуют длительной концентрации и исполнитель-

ской выносливости. 

 Средний уровень — ученик способен сохранять интенсивность эмоцио-

нального исполнения относительно долгое время, но синергетического эффекта 

между техническим и эмоциональным не наблюдается. 

 Высокий уровень — возникающая эмоциональная реакция положительно 

сказывается на технических возможностях: присутствует ощущение лѐгкости иг-

ры, имеет место концентрация на художественном образе без потери текста, уче-

ник следует за характером исполняемой музыки (умение исполнителя переживать 

музыку во время игры позволяет избавиться от естественного волнения, что в 

свою очередь освобождает исполнительский аппарат от зажатых или суетливых 

движений). 

3. Мотивационный критерий. 

 Качество учебной мотивации. 

 Низкий уровень — всю проделываемую работу ученик выполняет по при-

нуждению извне: равнодушие и отстранѐнность относительно выполняемой учеб-

ной работы. 
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 Базовый уровень — ученик хочет научиться игре на инструменте, но не же-

лает прикладывать к реализации этого необходимые усилия. Школьник не стре-

мится научиться играть, он просто «хочет». 

 Средний уровень — ученик обладает искренним желанием овладеть игрой 

на инструменте и способен прикладывать к этому некие усилия. Но внутренняя 

мотивация всѐ ещѐ сильно зависит от влияния извне, то есть от стимулов, полу-

чаемых от учителя, семьи, друзей. 

 Высокий уровень — ученик самодостаточный и независимый в плане музы-

кально-эстетического развития. Его творческое стремления не зависят от окру-

жающих. Доминируют стремление к искусству и эстетическому опыту. Стимули-

рование творческой и учебной деятельности излишне. 

 Профессионально-исполнительские мотивы. 

 Низкий уровень — стремление к профессиональной музыкальной деятель-

ности отсутствует в принципе. 

 Базовый уровень — ученика хочет овладеть инструментом на профессио-

нальном уровне, но не стремиться к профессии музыканта как таковой. 

 Средний уровень — ученик рассматривает музыкальную профессию как ва-

риант своей будущей деятельности. 

 Высокий уровень — ученик проявляет абсолютную уверенность в выборе 

музыкальной профессии. 

Группа III (социальные критерии) 

1. Влияние семьи на музыкально-эстетическое воспитание ученика. 

 Общий уровень музыкально-эстетического развития семьи ученика. 

 Низкий уровень — никто из членов семьи никак не связан с музыкой и не 

проявляет к ней интереса. 

 Базовый уровень — некоторые члены семьи проявляют к музыкальному ис-

кусству живой интерес или окончили музыкальную школу. 

 Средний уровень — некоторые члены семьи являются активными музыкан-

тами-любителями. 
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 Высокий уровень — в семье есть профессиональные музыканты. 

 Вовлечѐнность ближайших родственников в музыкально-эстетическое вос-

питание ученика. 

 Низкий уровень — никто из ближайших членов семьи не проявляет интере-

са к музыкальным занятиям ребѐнка. 

 Базовый уровень — родители интересуются процессом музыкального вос-

питания своего ребѐнка, но, в сущности, не принимают в нем участия. 

 Средний уровень — родители стараются по мере возможности способство-

вать музыкально-эстетическому воспитанию: посещают концерты, совместно 

слушают определенную музыку или изучают теоретические и исторические ас-

пекты музыкального искусства. 

 Высокий уровень — активное участие в музыкальном образовании и воспи-

тании ребѐнка. Помимо пассивных видов музыкальной деятельности (слушание 

музыки, посещение концертов), родители вовлекают ребѐнка в коллективное се-

мейное музицирование. 

2. Критерий эстетической коммуникации со сверстниками. 

 Качество творческого общения в процессе коллективного музицирования. 

 Низкий уровень — творческая изоляция ученика: отсутствие желания при-

нимать участие в коллективном музицировании или неспособность (техническая 

или психологическая) к подобной деятельности. 

 Базовый уровень — ученик успешно интегрировался в творческий коллек-

тив, но не принимает активного участия в совместном творчестве. 

 Средний уровень — ученик принимает активное участие в работе музы-

кального коллектива и стремится к равноправному творческому диалогу (участ-

вует в принятии творческих решений, старается достичь уровня более взрослых 

учеников или более техничных). 

 Высокий уровень — ученик является одним из творческих центров коллек-

тива. Он не только открыто предлагает свои варианты интерпретации (стараясь их 

аргументировать), но и вовлекается в педагогическую деятельность в тех случаях, 
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когда его технические и музыкально-художественные качества ему это позволя-

ют. 

 Уровень творческой инициативы в референтной группе. 

 Низкий уровень — отсутствие у ученика какой-либо личной инициативы, 

побуждающей сверстников к совместному творчеству. 

 Базовый уровень — отсутствие личной творческой инициативы у ученика, 

но готовность помочь или принять участие в музыкальной совместной деятельно-

сти по просьбе более активных товарищей. 

 Средний уровень — стремление организовать творческий коллектив возни-

кает при наличии особого творческого замысла (сыграть любимую песню или 

произведения с несколькими партиями, исполнить музыку собственного сочине-

ния). 

 Высокий уровень — ученик постоянно организовывает новые небольшие 

группы исполнителей или поддерживает уже сформированный коллектив. Явля-

ясь его организационным центром, ученик находится в постоянном творческом 

поиске, вовлекая в подобный поиск и остальных членов коллектива, тем самым 

стараясь достичь качественного и независимого творчества. 

3. Критерий вовлечѐнности в музыкальную социально-культурную среду. 

 Интенсивность концертных выступлений. 

 Низкий уровень — ученик никогда не участвовал в концертах (ни в класс-

ных концертах, ни в составе общего гитарного ансамбля). 

 Базовый уровень — ученик принимал участие в классных и в небольших 

школьных концертах, а также выступал в составе общего гитарного ансамбля. 

 Средний уровень — ученик принимал сольное участие в нескольких круп-

ных школьных концертах, а также исполнял сольные партии в ансамбле. Прини-

мал участие в конкурсах регионального уровня. 

 Высокий уровень — ученик участвовал практически во всех крупных и не-

больших концертах. Принимал участие в конкурсах. Активно концертирует как 

сольно, так и в составе различных коллективов. 
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 Степень взаимодействия с музыкой современности и музыкальной культу-

рой сегодняшнего дня. 

 Низкий уровень — ученик не проявляет никакого активного интереса к со-

временной музыкальной культуре: он не слушает современные жанры или стили и 

не стремится интегрироваться в какую-либо субкультуру. 

 Базовый уровень — ученик слушает определѐнный музыкальный жанр или 

стиль в силу своего круга общения (эту музыку слушают родители, друзья) или 

соответствующая музыка просто привлекает его своим звучанием. Ученик не 

проявляет активных действий по многостороннему освоению сектора музыкаль-

ного пространства, к которому косвенно приобщился. 

 Средний уровень — ученик является активным слушателем определѐнного 

жанра или стиля музыки: интересуется историей развития стиля/жанра, всеми 

представителями соответствующего музыкального направления, посещает или 

посещал концерты соответствующих исполнителей. 

 Высокий уровень — ученик не только активно слушает, изучает и взаимо-

действует с субкультурой, но и стремится реализовать воспринятый эстетический 

опыт в процессе практического музицирования: через исполняемый репертуар 

(если он позволяет это сделать) или через сочинительство. 

Для того, чтобы сделать выходные данные более наглядными мы присвоили 

каждому уровню числовой показатель: низкий уровень — 1; базовый уровень — 

2; средний уровень — 3; высокий уровень — 4. 

Таким образом, так как в каждой группе равное число критериев (3) и под-

критериев (2 на каждый критерий) то была возможность чѐтко определить число-

вую границу общего уровня, которая едина для каждой группы критериев. Если 

показатель по группе 6, мы определяли его как низкий. Если выше 6 и до 12, как 

выше низкого. Соответственно: от 12 до 18 — базовый уровень и выше базового; 

от 18 до 24 — средний и выше среднего; 24 — высокий уровень. 

Краткое описание результатов и выводы, которые были сформулированы на 

основе полученных данных, мы приведѐм в параграфе 2.3. Также в приложении 
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будут размещены таблицы, отражающие результаты исследования музыкально-

эстетического воспитания в индивидуальной группе наблюдения на момент кон-

статирующего и контрольного этапа эксперимента, составленные в соответствии с 

вышеизложенными принципами. Помимо этого будут приведены соответствую-

щие данные по фронтальной группе наблюдения. 
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2.3 Ход эксперимента и анализ полученных данных в процессе 

исследования музыкально-эстетического воспитания школьников в классе 

гитары с применением метода контекстного музицирования 

 

Под педагогическим экспериментом подразумевают способ исследования, 

который используется для выяснения эффективности применения отдельных ме-

тодов и средств. В него входят следующие общие требования: 

 точно определить цель и задачи эксперимента; 

 описать условия эксперимента; 

 сформулировать цель исследования контингента учащихся; 

 описать гипотезу исследования. 

 Наш эксперимент проводился в естественных условиях, т.е. наблюдение и 

сбор информации проводились в условиях обычного индивидуального урока му-

зыки. «Суть этого эксперимента состоит в том, что исследователь, анализируя те 

или иные педагогические явления, стремится создать педагогические ситуации 

таким образом, чтобы они не нарушали привычного хода деятельности учащихся 

и педагогов и в этом смысле носили естественный характер» [121]. Как правило, 

объектом исследования, в подобных условиях, являются различного рода учебные 

программы, методы, формы обучения и воспитания.  

В ходе исследовательской работы нами были задействованы следующие 

общенаучные методы: 

 метод наблюдения: статистическое наблюдение; 

 метод беседы и интервьюирования; 

 метод обобщения независимых характеристик; 

 метод анализа и синтеза. 

Цель эксперимента заключается в выявлении особенностей музыкаль-

но-эстетического воспитания, реализованного посредством метода контекст-

ного музицирования. 
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Были отмечены следующие задачи: 

 описать условия и исследовательскую базу, описать классы наблюдения; 

 продумать примерный план работы для каждого ученика группы индивиду-

ального наблюдения на весь срок эксперимента; 

 обозначить чѐткий контингент для группы индивидуального наблюдения и 

фронтального наблюдения; 

 прописать гипотезу исследовательской деятельности; 

 реализовать метод контекстного обучения в естественных эксперименталь-

ных условиях; 

 собрать всевозможные данные и статистические наблюдения; 

 провести анализ и синтез информации полученной в ходе наблюдения; 

 сравнить контингент индивидуальной группы и фронтальной на момент 

окончания апробации метода контекстного музицирования, основываясь на кри-

териях и уровнях музыкально-эстетического воспитания, выведенных в параграфе 

2.2; 

 выявить сильные и слабые стороны метода: сформулировать вывод. 

Гипотезу эксперимента мы сформулировали следующим образом: ме-

тод контекстного музицирования, будучи некой основой для всех возможных 

общепедагогических и специальных (музыкальных) методов воспитания и 

обучения, должен отличаться особой гибкостью применения, от которой и 

будет зависеть эффективность музыкально-эстетической воспитательной ра-

боты. 

Группа индивидуального наблюдения была сформирована из учащихся дет-

ской музыкальной школы им. С.В. Рахманинова и состояла из 16 детей различных 

возрастов. Все дети входили в преподавательский класс диссертанта и, соответст-

венно, все они обучались по направлению «гитара». 

Одна из задач испытания и внедрения метода контекстного музицирования 

состояла в том, чтобы использовать те или иные приемы, не акцентируя на них 

внимание ученика, стараясь естественно вплести их в общую структуру урока. 
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Описывая группу индивидуального наблюдения, мы разграничили еѐ по 

возрасту. 

I. Младшая группа (от 7 до 10 лет): 

 Осипов Фѐдр — 7 лет, 1 класс; 

 Хилько Фѐдр — 7 лет, 1 год обучения (платное отделение). 

II. Младшая подростковая группа (от 10 до 14 лет): 

 Дядюкина Дарья — 10 лет, II класс; 

 Рышкова Варвара — 10 лет, II класс; 

 Красоткин Михаил — 10 лет, II класс; 

 Гогохия Георгий — 10 лет, II класс; 

 Килинская Владислава — 12 лет, IV класс; 

 Кислов Андрей — 13 лет, 7 класс; 

 Самойленко Анастасия —13 лет, 2 год обучения (платное отделение); 

 Капилов Данила —13 лет, II класс; 

 Полуденцев Александр —13 лет, IV класс. 

III. Старшая подростковая группа (от 14 до 16 лет): 

 Александрова Елена —14 лет, III класс; 

 Тамбов Никита —14 лет, 1 год обучении (платное отделение); 

 Балицкая Варвара —14 лет, V класс; 

 Осовик Полина —14 лет, 1 год обучения (платное отделение); 

 Ерѐменко Тимофей —16 лет, V класс. 

Как мы видим, у нас обнаруживается явный дисбаланс между возрастными 

группами. С одной стороны, это является минусом, так как для младшей группы у 

нас будет значительно меньше информации и материала для статистического на-

блюдения, чем для остальных двух. С другой стороны, наша цель выявить эффек-

тивность контекстного музицирования не для возрастной категории детей, а оце-

нить качество обучающего и воспитательного эффекта на ученике как отдельно 

взятой личности, но с учѐтом возрастных особенностей. Для нас будут первосте-

пенны результаты относительно отдельно взятого человека. Мы считаем, что на 



142 

 

данной стадии разработанности метода нет смысла проверять его эффективность 

количественным критерием, куда важнее раскрыть его качественный потенциал в 

условиях долгосрочной индивидуальной работы. 

Фронтальная группа была сформирована из детей четырѐх классов разных 

преподавателей. Было отобрано: 4 ученика из класса Клокова Сергей Дмитриеви-

ча (ДМШ им. С.В Рахманинова), 4 ученика из класса Семенюка Сергей Михайло-

вича (ДМШ им. С.В Рахманинова), 4 ученика из класса Яхонтовой Марии Нико-

лаевны (ДМШ им В.Ф. Одоевского), 4 ученика из класса Степанова Павла Анд-

реевича (ДМШ им В.Ф. Одоевского). 

I. Младшая группа: 

 Жиркова Мария — 9 лет, 1 год обучения, пр. Семенюк (платное отделение); 

 Бравков Иван — 7 лет, 1класс, пр. Клоков; 

 Иванов Андрей — 8 лет, 2 класс, пр. Яхонтова; 

II. Младшая подростковая группа 

 Кривченко Юлия — 12 лет, 5 класс, пр. Семенюк; 

 Хохлова Анастасия — 12 лет, 4 класс, пр. Семенюк; 

 Загородников Данила — 11 лет, 4 класс, пр. Клоков; 

 Мурозян Матвей — 10 лет, 3 класс, пр. Клоков; 

 Климанов Игорь — 10 лет, 4 класс, пр. Яхонтова; 

 Сапунов Фѐдр — 12 лет, 4 класс, пр. Яхонтова; 

 Степанов Илья — 12 лет, II класс, пр. Степанов; 

 Блохин Степан — 12 лет, III класс, пр. Степанов; 

 Суходумский Илья — 11 лет, III класс, пр. Степанов.  

III. Старшая подростковая группа 

 Руленко Алексей — 14 лет, 7 класс, пр. Семенюк; 

 Замула Дарья — 14 лет, V класс, пр. Клоков; 

 Нго Линь Нга — 16 лет, III класс, пр. Яхонтова; 

 Костюкевич Игра — 14 лет, II класс, пр. Степанов. 
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Мы составили краткий педагогический портрет каждого учителя, приняв-

шего участие в нашем исследовании. Таким образом, есть возможность примерно 

представить, в каких педагогических условиях обучался отобранный контингент. 

Сергей Дмитриевич Клоков (ДМШ им. С.В Рахманинова) 

Педагог с огромным опытом работы: стаж преподавания 59 лет. У данного 

педагога выработалась отлаженная и проверенная годами схема роботы. Огром-

ное внимание уделяется репертуару, в особенности для начального этапа обуче-

ния. Сергей Дмитриевич Клоков отстаивает позицию, что для обучения в детской 

музыкальной школе ребенку, прежде всего, необходимо сформировать исполни-

тельский аппарат, поэтому самыми сложными для преподавателя являются на-

чальные классы, а не старшие. Как только исполнительский аппарат достигает 

зрелого состояние, основной задачей становится разумный подбор репертуара ин-

дивидуально для каждого. Все ученики из класса Сергей Дмитриевича отличают-

ся крепкой технической и теоретической базой, яркой мотивацией к обучению и 

интенсивным прогрессом в плане развития музыкальных способностей. Что каса-

ется музыкально-эстетического воспитания, то целенаправленной работы не про-

водится, но при этом косвенно она присутствует. Сергей Дмитриевич, имея некий 

архив аудиозаписей, знакомит учеников с музыкой, над которой они начинают 

или уже начали работать, формируя целостное представление о произведении. 

Также ученикам всегда сообщается информация о доступных концертах. Клоков 

Сергей Дмитриевич является примером педагога разумного и компетентного во 

всех отношениях. Многие выпускники его класса продолжают активную само-

стоятельную музыкальную деятельность. 

Сергей Михайлович Семенюк (ДМШ им. С.В Рахманинова) 

Стаж работы 15 лет. Данный педагог отличается демократическим подхо-

дом к обучению: ученики не испытывают давления на себе ни в каких аспектах 

обучения. Это порождает как плюсы, так и минусы. Положительным является то, 

что эмоциональная атмосфера располагает к продуктивному творческому обще-

нию. Но, стоит заметить, что некоторые ученики пользуются своим «привилеги-

рованным» положением и начинают откровенно нарушать дисциплину занятия 
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или отказываются выполнять те или иные методические указания, т.к. они кажут-

ся им ненужными. По этим причинам в классе многие ученики играют с явными 

дефектами исполнительского аппарата, в свою очередь из-за этого страдают ху-

дожественные аспекты игры. Педагогический стиль Сергея Михайловича, на наш 

взгляд, сильно зависим от характера и темперамента ученика: он может способст-

вовать как продуктивному общению ученика и педагога, так и работать в проти-

воположном направлении. 

Мария Николаевна Яхонтова (ДМШ им В.Ф. Одоевского) 

Стаж работ 24 года. Исполнительская деятельность учеников Марии Нико-

лаевны отличается яркой образностью и эмоциональностью. Даже лѐгкие произ-

ведения небольшой формы исполняются «на пределе» своих художественных 

возможностей. Подобный результат достигается в процессе кропотливой и не-

спешной совместной работы ученика и учителя. Уже выученные произведения 

должным образом «отлѐживаются» и совершенствуются как в плане отдельных 

эпизодов, так и в целостном виде. Педагогический стиль Марии Николаевны от-

личается умеренным либерализмом: на ученика не давят в плане технической ра-

боты, ему подбирается репертуар, который он может осилить без лишних трудно-

стей, но при этом ученика стимулируют и мотивируют к постоянному осмысле-

нию исполняемого материала. Сильная сторона педагогической работы Марии 

Николаевны заключается именно в умении еѐ учеников одновременно играть и 

слушать себя. Как показывает практика, добиться подобного — это сложная педа-

гогическая задача. 

 Павел Андреевич Степанов (ДМШ им В.Ф. Одоевского) 

 Стаж работы 7 лет. Педагогический стиль Павла Андреевича очень гибкий: 

у всех педагогов, о которых мы уже написали, прослеживается некий домини-

рующий принцип, который определяет общий характер работы. В данном случае, 

педагог обладает способностью максимально продуктивно персонализировать 

свой рабочий подход. Данное качество позволяет ему работать даже с детьми с 

особыми педагогическими потребностями. Павел Андреевич старается сблизить 

каждого ученика с музыкой так, чтобы этот процесс был лишѐн атрибутов фор-
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мальной учебной деятельности. Оценки, учебные рамки, требования, техническое 

натаскивание — всѐ это используется строго дозировано и в соответствии с инди-

видуальностью каждого ученика. Но в работе Павла Андреевича отсутствует эле-

мент теоретической работы: из-за того, что некоторым ученикам сложно выучить 

произведения по нотам, чтобы не отбивать желание заниматься, педагог прибега-

ет к методу разучивания «с рук». Данный метод широко распространѐн именно в 

гитарной среде, так как сама по себе игра многих произведений выглядит схема-

тичной и в силу этого легко запоминается визуально — это относительно быст-

рый способ выучить произведение. Дети быстро привыкают к подобному способу 

разучивания, но это опасно тем, что в будущем они с трудом будут осваивать 

нотный текст. 

 Временные рамки проведѐнного эксперимента были совмещены с девяти-

месячным учебным годом (с 09.2015 по 06.2016). В данный период мы реализо-

вывали учебно-воспитательную работу в классе индивидуального наблюдения, 

которая была спланирована нами для апробации метода контекстного музициро-

вания. В ходе эксперимента нами были проработаны специальные учебные планы 

индивидуально для каждого ученика. Они представляли собой описание основ-

ных принципов творческой работы ученика и описание применяемых для этого 

методов и приѐмов. 

 Для того чтобы сформировать представление о форме проводимой деятель-

ности, мы коротко опишем по одному рабочему плану из каждой возрастной 

группы, так как после синтеза полученной информации стало очевидным, что 

можно выделить общие закономерности. 

 Начнѐм с примера из младшей возрастной группы. Из двух соответствую-

щих учеников, входящих в группу индивидуального наблюдения, наиболее инте-

ресным, в плане проведѐнной педагогической работы, является Осипов Фѐдор (7 

лет, 1 класс). С самых первых занятий у данного ученика были выявлены ярко 

выраженные музыкальные способности: музыкальный слух, чувство ритма, музы-

кальная память. Также он облает способностью концентрироваться на долгое для 

его возраста время — была возможность продуктивно задействовать всѐ время 
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урока, не отвлекаясь на вынужденный отдых или дисциплину. Во всех отношени-

ях Осипова Фѐдора можно было охарактеризовать как способного и творческого 

ученика. В связи с этим перед нами стояла задача бережно и интенсивно разви-

вать все музыкальные способности на фоне музыкально-эстетического воспита-

ния, результаты которого должны были, в конце эксперимента, создать особый 

плацдарм, то есть осмысленный эстетический опыт, как задел для будущего раз-

вития начинающего музыканта, как гарантия роста. 

 Первый этап практической работы на начальной ступени обучения — тех-

нический. Огромное значение имеет постановка рук и формирование всего ис-

полнительского аппарата. Любой дефект или недостаток в будущем повлечѐт 

серьѐзные проблемы, что может лишить возможности полноценного самостоя-

тельного музицирования. Осипов Фѐдор на момент окончания эксперимента так и 

не выработал до конца верную постановку правой руки. Для первого года обуче-

ния эта типичная ситуация: каждому ученику нужен различный объѐм времени 

для окончательного формирования исполнительского аппарата. 

 Но, несмотря на непрерывную техническую работу, Осипов Фѐдор не теря-

ет интереса. Важную роль сыграло неослабевающее желание самого ученика раз-

виваться и постигать искусство игры на гитаре. 

 Хотя у Осипова Фѐдора и присутствуют технические проблемы, мы не 

стремились обособить работу по их исправлению в отдельный сегмент занятия. 

Один из принципов метода контекстного музицирования — единство технической 

и художественной работы. Фѐдору было предложено выучить «Этюд» Л. Панайо-

това. В данном произведении проводится несложная тема, но при игре нужно вы-

держать идеально легато. Наша задача заключалась в том, чтобы Фѐдор самостоя-

тельно дошѐл до осознания того что данная пьеса должна исполняться на легато, 

что на это указывает сам характер музыки. 

 Так как слуховой и музыкально-эстетический опыт ученика очень мал, мы 

выделили время, чтобы прослушать исполнение знаменитой первой прелюдии Э. 

Вила-Лобоса, где чѐтко прослушивается вязкая, певучая тема. Также педагогом 

было исполнен ряд похожих небольших пьес. Когда Фѐдор выучил этюд, то он 



147 

 

стал понимать, что «рваное» исполнение темы плохое художественное решение. 

Это были первые шаги к постижению общих музыкально-художественных зако-

нов, первые шаги к тому, чтобы слушать музыку, которую исполняешь, и нахо-

дить в ней самой исполнительские решения. 

 Также, в работе с Фѐдором, нами был апробирован разработанный метод 

«естественной музыкальной доступности». Его смысл в опоре ученика на хорошо 

знакомую музыку для решения определѐнных музыкальных задач. К примеру, при 

работе над «Andantino» М. Каркасси Фѐдор не мог сыграть ритмично от начала и 

до конца. При беседе с ним выяснилось, что он имеет достаточно полное пред-

ставление об электронной музыке. Мы обратили его внимание на то, что в подоб-

ной музыке на заднем фоне практически всегда пульсирует ударный инструмент, 

чѐтко обрисовывая музыкальный пульс. Указав ему на метр разбираемого произ-

ведения, и объяснив, что музыкальный пульс «Andantino» отбивается четвертью, 

был дан совет представить пульсацию, знакомого по электронной музыке ударно-

го инструмента, на каждую четверть произведения. Данный приѐм не решил рит-

мические проблемы до конца, но наглядно донѐс идею музыкального пульса и пе-

редал еѐ суть и значение. 

 На момент завершения учебного года Осипов Фѐдор достиг следующих ре-

зультатов. 

 Формирование исполнительского аппарата находилось на завершающей 

стадии. Посадка правой руки была верной, но Фѐдор ещѐ не освоил умение 

управлять силой звука, не задействуя лишних мышц руки (данная задача должна 

быть решена в последующий учебный год, только под присмотром педагога, что-

бы ученик сам не испортил тех результатов, которые были достигнуты). Учитывая 

эти обстоятельства, на лето ему была задана игра лѐгких пьес для закрепления 

правильной постановки рук. 

 У Фѐдора были сформированы базовые понятия о музыкальных жанрах и 

стилях. Присутствовал музыкально-эстетический опыт, подкреплѐнный слуховы-

ми представлениями. 
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 Фѐдор освоил музыкально теоретический базис (понятие метра и ритма, то-

нальность, правило нотной записи). Все полученные знания применялись непо-

средственно на практике. 

 Фѐдор развил такие музыкальные способности как музыкальная память, 

чувство ритма и гармонический слух. 

 Из младшей подростковой группы мы рассмотрим Килинскую Владиславу 

(12 лет, IV класс). Данная ученица обладает средними музыкальными способно-

стями. Из-за таких индивидуальных особенностей как внутренняя психологиче-

ская зажатость, склонность к волнению, замкнутость — она испытывает значи-

тельные трудности в овладении музыкального инструмента. 

Между психологическим состоянием и качеством игры существует прямая 

зависимость. За гитарой (как и за любым другим инструментом) человек должен 

чувствовать себя комфортно не столько в физическом плане, сколько в психоло-

гическом. Килинская Владислава в силу уже обозначенных особенностей харак-

тера и темперамента испытывает общее чувство неуверенности, что делает еѐ иг-

ру зажатой, тяжѐлой и рваной. Психологический дискомфорт отражается на по-

становке рук, которая носит признаки явного излишнего мышечного напряжения. 

Наряду с попытками создать максимально комфортные условия для инди-

видуальных занятий, мы приняли решение сделать шаг назад и, не смотря на то, 

что ученица обучается в IV классе, значительно облегчили ей репертуар. По фак-

ту она обучается на репертуаре II класса. Также мы в течение года играли упраж-

нения для правой руки, направленные на коррекцию постановки исполнительско-

го аппарата. 

Килинская Владислава яркий пример того, как индивидуальные особенно-

сти ученика не позволяют обучать его по общим учебным планам. Игнорируя об-

разовательные потребности отдельно взятого ученика, мы рискуем навсегда за-

крыть для него мир музыкального искусства. 

Наметив план работы по техническим аспектам, мы стали продумывать 

форму музыкально-эстетического воспитания. Данную работу лучше всего про-
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водить с учѐтом того материала, что осваивается параллельно на музыкальной ли-

тературе — это в целом не обязательно, но полезно для создания ассоциативных 

связей и для того, чтобы знать на что можно опереться в слуховом опыте ученика. 

Главная наша задача заключалась в том, чтобы в процессе музыкально-

эстетического воспитания научить Владиславу отвлекаться от ощущения внут-

ренней неуверенности во время исполнения и концентрироваться на художест-

венном образе или идее того или иного произведения. 

Мы начали с совместного прослушивания классического и современного 

гитарного репертуара. Обогатив музыкально-слуховые представления, Владисла-

ва начала находить похожие черты в изложении или в исполнении музыкального 

материала тех или иных пьес. Но на практике у неѐ не получалось применить по-

лученный опыт: тревожность и чувство неуверенности мешало реализовать худо-

жественный замысел. 

Нами была предпринята попытка реализовать особый метод, который за-

ключался в использование киноматериала. На тот момент она играла «Allegro» a-

moll М. Джулиани. Мы решили попытаться сопоставить это небольшое минутное 

произведения с отрывком из фильма «Явление (The Happening; 2008 г.)» режиссѐ-

ра Найта Шьямалама. Художественная ценность этого фильма нас не интересова-

ла. В этом фильме была сцена, где люди бегут по полю под порывами ветра. Ви-

зуально сцена выглядела качественно. В одно из занятий мы предложили про-

смотреть Владиславе эту сцена без звука, а далее предложили попробовать ис-

полнить «Alltgro» М. Джулиани так, чтобы музыка согласовалось с видео рядом. 

Сама пьеса предполагала умение манипулировать динамикой: главная тема разви-

валась волнообразно, а пульсирующий шестнадцатыми аккомпанемент окраши-

вал тему в напряжѐнные минорные краски. 

Наличие определѐнных технических средств позволило записать исполне-

ние Влады и сразу на месте наложить его на видео. Можно было наблюдать как 

видеоряд и его звуковое сопровождение взаимодействуют, обогащают друг друга 

новым смыслом и создают уникальный эстетический эффект. 
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Было предпринято ещѐ несколько попыток создать ещѐ более подходящее 

исполнение выбранной пьесы для обозначенного видеоряда: но теперь Владисла-

ве было предложено охарактеризовать музыкой состояние людей, что бежали по 

полю. Визуально было понятно, что они чем-то взволнованы или обеспокоены. 

Владиславе было предложено попытаться спроецировать свой эмоциональный 

опыт на исполняемую музыку, то есть наполнить своѐ исполнение конкретными 

личными переживаниями: отвлечься от динамических и темповых обозначений в 

нотах и исполнить произведение, опираясь на творческую интуицию. Результат 

был положительным: сконцентрировавшись на цели верно сопоставить увиденное 

с собственным исполнением, задействуя при этом собственный эмоциональный 

опыт, она убедилась в том, что исполнительское искусство зависит не столько от 

технических умений или в формальном соблюдении нотного текста, сколько от 

личности самого исполнителя, от его умения слышать в музыке общее для всех и 

индивидуальное для себя. 

В дальнейшем работа также шла по формированию умения отвлекаться от 

собственных отрицательных психологических состояний так, чтобы они либо по-

могали исполнительскому процессу, либо не мешали. Доминантная установка в 

работе с данной ученицей заключалась в демонстрации на практике той мысли, 

что человек склонен «эксплуатировать» музыку: «Музыкальное произведение 

<…> представляет собой своеобразный экран. То, с какими образами связываются 

у человека те или иные переживания, может охарактеризовать его как личность, 

несущую в себе определѐнные жизненные ценности» [188, с. 158]. И с данной 

точки зрения те или иные индивидуальные особенности характера или темпера-

мента не являются препятствием: если правильно подойти к осмыслению музы-

кального материала они могут послужить на благо исполнительскому искусству. 

По завершению учебного года Килинская Владислава показала следующие 

результаты. 

 Исполнительский аппарат был скорректирован. В правой руке присутство-

вал зажим, но его интенсивность была уже не такой деструктивной в плане звуко-

извлечения. 
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 Исполняемый репертуар стал звучать выразительней. Владислава овладела 

понятием «художественный образ» и «интонационно-образная фабула». 

 Техника игры улучшилась, но существенного сдвига не произошло. Это 

связанно с медленным темпом освоения новых навыков и знаний. Владислава 

долго осваивает тот или иной аспект исполнительского процесса, но усвоенные 

навыки закрепляются надолго. 

В случае с Килинской Владиславой было ясно, что работая с ней, нельзя 

форсировать обучающий процесс, так как это может привести к появлению тех 

или иных дефектов или ошибок, которые трудно будет исправить. 

Из старшей подростковой группы мы рассмотрим Балицкую Варвару (14 

лет, V класс). Данная ученица обладает хорошими музыкальными данными, но в 

начале работы были выявлены следующие недостатки: слабое чувство ритма и 

отсутствие какого-либо представления о художественном образе. Так как Варвара 

планировала пробовать поступать в музыкальное училище, перед нами стояла за-

дача как можно быстрее и эффективнее разрешить проблемные стороны еѐ игры. 

В случае с темпо-ритмической нестабильностью мы пытались решить про-

блему через постоянные занятия с метрономом. Нами был сделан вывод, что по-

добный метод помогает в формировании ритмического стержня произведения, то 

есть помогает воспитать чувство ритмического пульса, но не всегда решает труд-

ности, связанные с ритмической свободой в исполнении. Также было замечено, 

что в пьесах с быстрым темпом, где превалируют мелкие длительности, ученица 

впадает в некую зависимость от метронома, так как нет внутренней уверенности в 

правильности ритмического исполнения. 

Мы пришли к выводу, что в вопросах ритмической свободы исполнения 

большую роль играет психологическое состояние ученика. Внутренняя зажатость 

или неуверенность, имеет прямое отношение к функционированию чувства ритма. 

К примеру: Варвара долго не могла добиться равномерно быстрого движения в 

произведении «Этюд-шмель» Э. Пухоля. Сложность заключалась в том, что всѐ 

произведение написано тридцать вторыми. Варвара никак не могла выдержать 
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ровный темп, постоянно замедляя или ускоряя и без того быструю пульсацию. На 

одном из занятий с нашей стороны ей было предложено постараться расслабить-

ся, добиться внутреннего психологического комфорта, после чего сконцентриро-

ваться на этом ощущении и только после этого начинать игру — произведение 

было сыгранно ровно и быстро. Как выразилась сама ученица, ей «удалось пой-

мать волну». 

Большая часть всех занятий с Варварой были посвящены работе над худо-

жественным образом. Как показывает наша личная практика, проблема многих 

способных учеников в старших классах заключается в полном отсутствии интел-

лектуальной работы относительно анализа структуры произведения, а также в по-

следующем коррелировании этой информации с образными представлениями. 

Многие ученики, преуспевающие в техническом плане, рано или поздно попада-

ют в тупик: они не знают, как двигать музыкальное произведение дальше, как его 

развивать, если всѐ уже выучено и отработанно, а звучание в целом не производит 

значимого эстетического эффекта. 

Балицкая Варвара тоже столкнулась с описанной проблемой. Во время ра-

боты мы руководствовались эвристическим методом: мы старались не давать го-

товых ответов. Варваре было предложено прослушать ряд произведений гитарной 

и симфонической музыки, была рекомендована специальная литература; также ей 

нужно было подробно ознакомиться с биографией и творчеством тех композито-

ров, чьи произведения она исполняла. По истечению времени нами было замече-

но, что особых результатов самостоятельная исследовательская работа не прино-

сила. 

Несмотря на то, что мы тщательно планировали домашнее задание, при его 

проверке выяснялось — очень небольшой процент информации был усвоен, но 

хуже всего, даже та информация, что была освоена никак не применялась к прак-

тическому музицированию. 

Мы видим причину этого в неумении ученика анализировать и синтезиро-

вать информацию, в неумении продуктивно работать с источниками знаний. Было 

принято решение посвящать много времени совместной работе с ученицей: на 
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личном примере показывать возможные пути решения тех или иных творческих 

задач. Но главной задачей — было научить коррелировать слуховую информацию 

с теоретической, то есть доводить до осознания тот факт, что форма, использова-

ние тех или иных гармонических функций, та или иная фактура изложения, те или 

иные отклонения, не возникают на пустом месте и не используются просто так: 

всѐ это существует как единство формы и содержания, как воплощение художест-

венного стремления к эстетическому идеалу. 

В силу индивидуальных особенностей Варвара плохо усваивала информа-

цию из первоисточников, поэтому нам приходилось весь прослушанный или про-

читанный ею материал «прогонять» на уроке: разъяснять, комментировать, уточ-

нять, применять на практике.  

К концу 2015/2016 учебного года Балицкая Варвара продолжала активно 

осваивать свой исполнительский репертуар, не теряя к нему интереса. Слушая 

разную музыку, открывая ту или иную особенность композиции в том или ином 

произведении, она формировала новый взгляд, новое ощущение давно отработан-

ных и выученных пьес. 

Стоит оговориться, что многие опытные педагоги не одобряют игру одних и 

тех же пьес весь год. По их мнению, это уничтожает любой зачаток осмысленного 

исполнения: за год произведения настолько автоматизируются, что ученик высту-

пает в роле «проигрывателя», а не в роле исполнителя. На наш взгляд это вопрос 

дискуссионный, но в приведѐнной позиции есть здравое зерно. И хотя всѐ зависит 

от ученика, от каждого случая в отдельности, всѐ же следует предлагать выпуск-

нику поработать над любой пьесой, которую он хотел бы освоить. Работая над 

новой пьесой, ученик сразу учитывает прошлый опыт и в случае сильной заинте-

ресованности, дополнительные пьесы могут реализоваться в художественном 

плане на много выше экзаменационной программы. Главное в таких случаях не 

давать произведений, которые могут вызвать технические трудности: в обучении 

на музыкальном инструменте полезно делать шаг назад, работать над более лѐг-

кими пьеса, совершенствуя ту или иную технику и добиваясь выразительности. 
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Что касается общих результатов по группе индивидуального наблюдения, 

то результаты представлены в следующей таблице. 

 

 

 

Зелѐным цветом выделены улучшения, красным ухудшение, а серым ста-

тичность тех или иных общих показателей. 

Как мы видим, в целом наблюдается общая прогрессия у большинства уче-

ников: в некоторых случаях она довольно высока (Балицкая Варвара, Дядюкина 

Имена учеников индивиду-

альной группы наблюдения 

Педагогический 

критерий 

Психологический 

критерий 

Социальный 

критерий 

Александрова 

Елена 

I этап 15 15 8 

II этап 12 12 8 

Балицкая Вар-

вара 

I этап 16 18 14 

II этап 19 21 18 

Гогохия Геор-

гий 

I этап 8 9 9 

II этап 13 11 11 

Дядюкина Да-

рья 

I этап 10 11 11 

II этап 15 14 14 

Ерѐменко Ти-

мофей 

I этап 15 13 10 

II этап 20 19 15 

Килинская Вла-

дислава 

I этап 13 10 9 

II этап 14 11 9 

Кислов Андрей I этап 15 14 11 

II этап 17 14 12 

Копылов Дани-

ла 

I этап 7 7 10 

II этап 12 11 11 

Красоткин Ми-

хаил 

I этап 9 9 10 

II этап 12 12 13 

Осипов Фѐдр I этап 13 13 12 

II этап 15 14 14 

Осовик Полина I этап 14 12 12 

II этап 14 12 12 

Полуденцев 

Александр 

I этап 6 6 8 

II этап 10 6 8 

Рышкова Вар-

вара 

I этап 14 10 14 

II этап 18 13 15 

Самойленко 

Анастасия 

I этап 8 7 6 

II этап 7 6 6 

Тамбов Никита I этап 9 10 6 

II этап 9 11 6 

Хилько Фѐдр I этап 6 7 11 

II этап 6 6 11 

Таблица №1 

Результаты эксперимента в индивидуальной группе наблюдения 
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Дарья, Ерѐменко Тимофей), у других учеников совсем незначительный прогресс 

(Килинская Владислава, Кислов Андрей, Тамбов Никита), а в каких-то случаях 

мы наблюдали понижение общего показателя (Александрова Елена, Самойленко 

Анастасия, Хилько Фѐдор). 

Пытаясь объяснить кардинально разные эффекты музыкально-

эстетического воспитания методом контекстного музицирования, мы предполага-

ем, что огромную роль играет психологический критерий, а именно подкритерии 

мотивации. 

На констатирующем этапе было замечено, что у детей с высокой мотиваци-

ей, все остальные показатели также высоки (за исключением начальных классов). 

Если посмотреть на все случаи из обеих групп, где те или иные показатели пони-

жались, мы увидим, что у каждого подобного ученика снизился показатель моти-

вации. Для подтверждения данного тезиса приведѐм для сравнения таблицу ре-

зультатов по фронтальной группе наблюдения. 

 

 

Имена учеников фронталь-

ной группы наблюдения 

Педагогический 

критерий 

Психологический 

критерий 

Социальный 

критерий 

Блохин Степан I этап 13 14 8 

II этап 16 16 15 

Бравков Иван I этап 9 10 9 

II этап 13 12 12 

Жиркова Мария I этап 14 12 12 

II этап 17 14 13 

Загородников 

Руслан 

I этап 13 16 12 

II этап 11 14 11 

Замула Дарья I этап 13 16 16 

II этап 10 13 8 

Иванов Андрей I этап 13 11 14 

II этап 15 14 16 

Климанов 

Игорь 

I этап 17 15 14 

II этап 18 15 15 

Костюкевич 

Игра 

I этап 7 6 9 

II этап 13 11 11 

Кривченко 

Юлия 

I этап 9 11 12 

II этап 10 11 12 

Мурозян Мат-

вей 

I этап 14 16 14 

II этап 16 16 16 

Таблица №2    

Результаты эксперимента во фронтальной группе наблюдения 
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 Данные результаты также показывают определѐнную зависимость психоло-

гического критерия (а именно мотивационного подкритерия, как видно из персо-

нальных таблиц в приложении) и остальных показателей. Там, где ученики не по-

казали рост мотивации — педагогический и социальный критерий, либо остался 

прежним, либо изменился совсем незначительно. 

 Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что психологический 

критерий мотивации играет первостепенную роль в музыкально-эстетическом 

воспитании. 

 В связи с этим, мы выявили слабую сторону метода контекстного музици-

рования, которая связанна с вектором педагогической деятельности, направлен-

ной на мотивирование учащихся. Предполагалось, что данную проблему должна 

решить интеграция ученика в современную музыкальную среду, но как показала 

практика, данный путь результативен не для всех учеников. 

 В качестве альтернативы следует обратиться к коллективному музицирвоа-

нию: данный метод мотивирования может быть более продуктивным при работе с 

ярко выраженными экстравертами. 

 Контекстное музицирвоание — это метод, направленный именно на инди-

видуальное обучение в классе и рассчитанный на гибкий подход педагога к каж-

дому отдельному ученику. И в этом плане он продуктивен, но ощутимый эффект 

наблюдается при работе с учениками, которые изначально обладают сильным же-

ланием заниматься музыкой. В остальных случаях, метод хоть и даѐт результаты, 

Нго Линь Нга I этап 19 21 14 

II этап 19 21 16 

Руленко Алек-

сей 

I этап 12 12 12 

II этап 12 12 12 

Сапунов Фѐдр I этап 12 12 9 

II этап 15 13 12 

Степанов Илья I этап 10 11 11 

II этап 14 13 12 

Суходумский 

Илья 

I этап 18 16 18 

II этап 20 17 19 

Хохлова Ана-

стасия 

I этап 9 7 8 

II этап 14 11 10 
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но явно уступает педагогической работе учителей со стажем, интуитивно чувст-

вующие верное решение педагогической проблемы. 

 В процессе общения с педагогами, принимающие участие в апробации ме-

тода контекстного музицирования были высказаны следующие мнения: 

 Клоков Сергей Дмитриевич (ДМШ им. Рахманинова) высказал мнение, что 

сам принцип метода (и всего подхода в целом) актуален для музыкальной педаго-

гики, особенно в гитарном направлении: работа с современным музыкальным ма-

териалом, его исполнение и интерпретация является верным шагом к продуктив-

ному музыкальному воспитанию. Но стремление соединить в процессе индивиду-

ального урока музыки теоретический и практический компонент в равных про-

порциях, крайне сложно, а в каких-то отдельных случаях и вовсе не нужно. С.Д. 

Клоков считает, что для дальнейшего улучшения данного метода важно подробно 

проработать вопрос репертуара для каждого класса. 

 Семенюк Сергей Михайлович (ДМШ им. С.В. Рахманинова) отметил метод 

«тапѐра», высказав мнение, что подобный приѐм сильно помогает в развитие уме-

ния интерпретировать музыку. В качестве недостатка он обозначил тот факт, что 

метод контекстного музицирвоания по своей природе более подходит для стар-

ших классов. Для младших классов разумней разработать метод, чѐтко опираю-

щийся на отработку технических основ. 

 Яхонтова Мария Николаевна (ДМШ им. В.Ф. Одоевского) отметила, что 

идея реализовать множество различных методов на единой основе разумна, но в 

практическом плане в ней нет особой нужды. Специфика индивидуального музы-

кального занятия заключается в спонтанности педагогических решений: индиви-

дуальный урок музыки это, прежде всего, общение ученика с искусством и с пе-

дагогом. Методическая система в специальном музыкальном образовании должна 

быть вспомогательным инструментом. 

 Степанов Павел Андреевич (ДМШ им В.Ф. Одоевского) посоветовал учесть 

в методе (если речь идѐт о классе гитары) момент, касающийся электрических 

аналогов инструмента. Если метод нацелен на интеграцию ученика в современ-
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ную музыкальную среду, а также на разучивание музыки современных компози-

торов, то ознакомление учеников с азами игры на электрогитаре, будет значи-

тельно способствовать воспитанию и музыкальному развитию ученика.  

В процессе завершения контрольного этапа эксперимента мы провели в 

обеих группах опрос в форме беседы. Те ученики, которые показали рост мотива-

ции, говорили, что стали иначе слушать и воспринимать музыку, по-иному еѐ ис-

полнять. У них появляется исследовательский интерес: им было любопытно уз-

нать, почему автор написал произведение именно так, а не иначе; если речь шла о 

современной музыке, они интересовались родственными стилями, сами начинали 

слушать соответствующую музыку. Иными словами, ученики приобретали навы-

ки музыкального самообразования и самовоспитания. 

Многие ученики показавшие успехи, высказывались о желании поучаство-

вать в концертах или конкурсах. Иные стремились организовать собственные не-

большие коллективы или просили принять их в общий школьный ансамбль. 

Ученики, показывающие ухудшение результатов или отсутствие каких-либо 

изменений, как правило, говорили о трудности музыкальных занятий, о нехватке 

времени или прямо высказывались о личной незаинтересованности. 

В процессе исследования мы также проводили беседы с родителями: неко-

торые выражали заинтересованность в музыкальном воспитании своих детей, не-

которые относились к этому равнодушно. Но как показывают персональные таб-

лицы, фактор участия или неучастия родителей в музыкальном воспитании ре-

бѐнка, имеет слабое влияние на общий результат. Участие родителей наиболее 

важно на первоначальном этапе, и то не во всех случаях. К примеру, ученик 

Хилько Фѐдор (7 лет) из индивидуальной группы наблюдения, проявлял себя 

весьма слабо, отказывался выполнять домашнее задание, равнодушно относился к 

любой музыке, которую ему предлагали для исполнения. Тем не менее, родители 

проявляли интерес к музыкальному искусству: отец Фѐдора имел музыкальное 

образование. 
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Выводы II главы 

 

Опираясь на общие особенности педагогического моделирования, мы соз-

дали собственную модель реализации метода контекстного музицирования в сре-

де дополнительного музыкального образования. Данная модель является неким 

срезом процесса музыкально-эстетического воспитания и отражает его особенно-

сти в статике. В неѐ входят следующие элементы: цель, общие задачи, принципы, 

педагогические условия, совокупность составных методов, критерии оценки, 

уровни музыкально-эстетического воспитания, конечный результат. 

 Каждое структурное звено модели тщательно нами проработано, но особое 

внимание мы уделили двум моментам: совокупности составных методов для реа-

лизации музыкально-эстетического воспитания учащихся в классе гитары и кри-

териям оценки музыкально-эстетического воспитания школьников в классе гита-

ры (оценка эффективности метода контекстного музицирования). Выделение пер-

вого пункта связанно с тем, что сам метод контекстного музицирования предпо-

лагает сбалансированное сочетание общепедагогических, специальных и иннова-

ционных методов обучения и воспитания как одно из условий реализации. Дан-

ный аспект создаѐт важный смысловой уровень метода контекстного музицирова-

ния, на что мы косвенно указывали в первом параграфе работы. 

Метод контекстного музицирования по сути является системой методов, ко-

ординируемые единой целью. Для того чтобы данная система эффективно работа-

ла, необходимо упорядочить еѐ внутренние элементы и определить функциональ-

ную роль каждого из них. 

Что касается критериев оценки музыкально-эстетического воспитания, то 

данное звено важно для нас не только, как системный элемент модели в целом, но 

и как основа для опытно-экспериментальной работы. 

Проанализировав ряд научных работ и статей, раскрывающие те или иные 

особенности системы оценочных критериев в музыкальной педагогике, мы выра-

ботали собственный вариант. Двигаясь от общего к частному, нами было выделе-

но три общих группы критериев (педагогическая, психологическая, социальная). 



160 

 

Каждая группа включала в себя три конкретных критерия. В свою очередь, каж-

дый критерий делится на две оценочные единицы (на два подкритерия). Оценоч-

ная единица дробит информационное поле каждого конкретного критерия на бо-

лее точные смысловые куски, которые отражают родственные особенности тех 

или иных аспектов личности школьника. 

 В сущности, оценочная единица является ячейкой для информации, содер-

жание которой определяется системой уровней оценки музыкально-эстетического 

воспитания. Эта система представляет собой шкалу качественных или количест-

венных показателей, определяющие уровень развития каждой оценочной единицы 

в частности и каждой группы критериев в общем. 

По завершению апробации метода контекстного музицирования, нами была 

проделана особая воспитательная работа с каждым учеником из фронтальной и 

индивидуальной группы наблюдения. Помимо статистической информации, по-

лучаемой в ходе реализации контекстного музицирования, в анализе эффективно-

сти метода участвовали сведения, полученные в ходе бесед с педагогами гитар-

ных классов и с родителями учеников. 

Формулируя сильные и слабые стороны метода контекстного музицирова-

ния, мы отметили следующие моменты. 

Сильные стороны: 

 возможность эффективной адаптации под индивидуальные особенности 

ученика; 

 учитывается связь искусств (музыка — кино); 

 задействование широкого спектра современной музыки в процессе воспита-

ния (учитывается фактор музыкальной актуальности); 

 реализация широкого спектра общепедагогических, специальных и иннова-

ционных методов; 

 проработанная теоретическая база. 

Слабые стороны: 

 отсутствие универсального мотивационного компонента; 
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 отсутствие специальной работы относительно коллективного музицирова-

ния; 

 отсутствие чѐтко проработанной репертуарной стратегии; 

 недостаточная оптимизация метода для младших классов; 

 относительно небольшая исследовательская база для статистических на-

блюдений. 

Образовательная система детских музыкальных школ включает в себя ог-

ромное количество факторов, которые необходимо учитывать. Помимо этого сама 

форма индивидуального обучения представляет собой специфическую формацию 

урока, которую трудно организовать в каких-либо жѐстких методических рамках. 

Тем не менее, необходимо стремиться к объединению научного и практического 

подхода в работе учителя музыки по классу гитары или иному музыкальному ин-

струменту. В этом отношении метод контекстного музицирования проявил себя с 

положительной стороны, так как реализовал воспитательный потенциал индиви-

дуального урока музыки на новом системном уровне, опираясь, как и на теорети-

ческие науки, так и на практический опыт действующих педагогов детских музы-

кальных школ. 
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Заключение 

  

 Проблема воспитания для педагогической науки является насущной на про-

тяжении всей истории своего существования, и не теряет своей актуальности и се-

годня. Социальные, экономические, культурные изменения в российском и миро-

вом обществе ставят перед педагогикой новые трудности, заставляют еѐ меняться 

и преобразовываться. 

 Музыкально-эстетическое воспитание в этом контексте играет роль состав-

ляющего компонента всего педагогического действия, которое направленно на 

современного ребѐнка: воспитание музыкой — это элемент целостной педагоги-

ческой работы. 

 Музыкально-эстетическое воспитание школьников одна из актуальных за-

дач современного образования. Сегодня существует острая нужда в развитии ху-

дожественного элемента в общей системе образовательного пространства. Со-

вершенствование эстетической культуры, развитие творческих способностей, 

формирование навыков самовоспитания и самосовершенстовавания — все эти 

приоритеты чѐтко определяют и направляют педагогический вектор работы на 

индивидуальном уроке музыки. 

 Основная задача учителя в индивидуальном музыкальном обучении заклю-

чается в создании соответствующих педагогических условий, благоприятных для 

аккумуляции творческого потенциала ученика. Достижение творческого диалога, 

сбалансированное сочетание общепедагогических, специальных и инновацион-

ных методов обучения и воспитания, поддержание благоприятного эмоциональ-

ного климата, наличие необходимой материально-технической бызы и соблюде-

ние гигиены музыкальных занятий — соблюдение всех этих условий, как показа-

ла проведѐнная нами опытно-экспериментальная работа, значительно повышают 

эффективность урока музыки, что в свою очередь оправдывает применение разра-

ботанного метода контекстного музицирования. 

 Музыкально-эстетическое воспитание, как и любое целеполагающее воспи-

тание, реализуется только косвенными средствами, иначе оно превращается в 
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«поучение», которое не имеет никакой педагогической ценности. Поэтому педа-

гог инструменталист воспитывает только через обучение: то есть когда учитель 

ставит руки ученику, чтобы звук инструмента был осмысленным и убедительным, 

когда организовывает учебное пространство, чтобы настроить ученика на музы-

кальную деятельность, когда разбирает нотный текст, чтобы ученик видел струк-

туру и драматургию произведения и т.д. Эмоциональное осознание ценности му-

зыки, еѐ неповторимого эстетического эффекта наступит в том случае, когда у 

воспитанника появляется внутренняя потребность в общении с музыкальным ис-

кусством. Цель метода контекстного музицирования — через музыкальное обуче-

ние сформировать эту потребность. 

  Рассчитанный сугубо на личный контакт учителя с учеником, метод на-

правлен на мотивирование ученика через слушание музыки, а также через интер-

претацию исполняемого произведения. Иными словами, мотивация осуществля-

лась через эмоциональную реакцию и через творческую самореализацию. 

 Вмести с тем, мы считаем, что вопрос мотивации должен прорабатываться 

педагогами отдельно, в тесном сотрудничестве с психологами. В сущности, дан-

ный аспект является наиболее сложным и непредсказуемым в работе педагога, так 

как он зависит от множества внутренних и внешних факторов. 

 Что касается иных составляющих музыкально-эстетического воспитания, то 

по ряду педагогических, психологических и социальных критериев метод контек-

стного музицирования также проявил себя продуктивно. Все оценочные критерии 

были сформулированы с учѐтом целостной педагогической модели и являются 

отражением всех направлений, по которым она работает. 

 В свою очередь, педагогическая модель реализации метода контекстного 

музицирования в среде дополнительного образования детской музыкальной шко-

лы (класс гитары) разрабатывалась нами с опорой на существующие педагогиче-

ские потребности, образовательные условия и с учѐтом современной культурной 

среды. 

 Инновационность нашей работы заключается именно в попытке ответить на 

актуальные запросы музыкальной педагогики. Мы стремились реализовать некий 
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подход, который адаптирует и приспособит любые приѐмы обучения и воспита-

ния под нужды индивидуального музыкального обучения. Оценив музыкальное 

образовательное пространство, мы пришли к выводу, что наиболее важной явля-

ется проблема сведения воедино существующего наследия музыкальной культуры 

и многогранной современной музыки. 

 Контекстное музицирование — это попытка реализовать (в классе гитары) 

классический музыкальный материал в тесном переплетении с существующей му-

зыкальной средой, с целью повысить качество музыкально-эстетического воспи-

тания и воспитать активного самостоятельного музыканта. 

 В качестве дополнительного положительного момента нашего исследования 

мы можем отметить получение определѐнного исследовательского опыта в дан-

ной сфере, а также формулирование альтернативного пути развития музыкальной 

педагогики в секторе дополнительного образования. Сами попытки привнести со-

временную музыку в обучение в музыкальных школах были уже не раз, но чѐтко 

сформулированного концептуального подхода именно к реализации индивиду-

ального урока музыки, мы в своей исследовательской и преподавательской прак-

тике не встречали.  

 Для реализации подобного замысла, педагог должен владеть высокой ис-

полнительской культурой, обширным кругозором и педагогической компетенци-

ей. Только при соблюдении этих условий удастся реализовать весь уникальный 

воспитательный потенциал, которым обладает урок индивидуального музыкаль-

ного инструмента. 

По результатам проделанной работы были сформулированы наиболее об-

щие выводы:  

1. В современном образовании значимый воспитательный эффект имеет музы-

кальная деятельность в живом культурно-социальном контексте, когда ученик 

приобщается к музыкальному искусству через взаимодействие эмоционального и 

интеллектуального, технического и художественного. 
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2. Активный интерес учащихся к самостоятельному музицированию, внутрен-

няя потребность в общении с музыкальным искусством могут быть достигнуты в 

процессе внедрения метода контекстного музицирования. 

3. Выявленные в диссертации критерии совершенствования музыкально-

эстетического воспитания школьников в условиях дополнительного образования 

подтверждают выдвинутую гипотезу и значимость метода контекстного музици-

рования. 

4. Реализация педагогической модели контекстного музицирования в условиях 

дополнительного образования (в классе гитары) становится возможной при сле-

дующих педагогических условиях: достижение творческого диалога между пре-

подавателем и учеником; сбалансированное сочетание общепедагогических, спе-

циальных и инновационных методов обучения и воспитания; формирование и 

поддерживание благоприятного эмоционального климата на занятиях; наличие 

материально-технической базы необходимой, для реализации особых видов учеб-

ной деятельности; соблюдение гигиены музыкальных занятий. 

Резюмируя всѐ вышесказанное, мы утверждаем, что данная исследователь-

ская работа направлена на осознание урока индивидуального инструмента как 

синтеза тесного и спонтанного взаимодействия (учитель — ученик) и надстроен-

ной системы приѐмов, упорядоченных в уникальную для каждого ученика педаго-

гическую стратегию, которая должна отвечать запросам современности. 
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кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

 Индивидуальная группа наблюдения 

Констатирующий этап 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 15 (выше базового); 

Психологическая группа — 15 (выше базового); 

Социальная группа — 8 (чуть выше низкого). 

1
9
1
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

БАЛИЦКАЯ Варвара (14 лет; V класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 16 (выше базового); 

Психологическая группа — 18 (средний); 

Социальная группа — 14 (выше базового). 
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ГОГОХИЯ Георгий (10 лет; II класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 8 (чуть выше низкого); 

Психологическая группа — 9 (выше низкого); 

Социальная группа — 9 (выше низкого). 

1
9
3
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ДЯДЮКИНА Дарья (10 лет, II класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 10 (выше низкого); 

Психологическая группа — 11 (выше низкого); 

Социальная группа — 11 (выше низкого). 
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ЕРЁМЕНКО Тимофей (16 лет; V класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 15 (выше базового); 

Психологическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 10 (выше низкого). 

1
9
5
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КИЛИНСКАЯ Владислава (12 лет, IV класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 10 (выше низкого); 

Социальная группа — 9 (выше низкого). 
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КИСЛОВ Андрей (13 лет, 7 класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 15 (выше базового); 

Психологическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 11 (выше низкого). 

1
9
7
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КОПЫЛОВ Данила (13 лет; II класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 7 (чуть выше низкого); 

Психологическая группа — 7 (чуть выше низкий); 

Социальная группа — 10 (выше низкого). 
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КРАСОТКИН Михаил (10 лет; II класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 9 (выше низкого); 

Психологическая группа — 9 (выше низкого); 

Социальная группа — 10 (выше низкого). 
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ОИПОВ Фѐдр (7 лет; 1 класс)  

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 12 (базовый). 
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ОСОВИК Полина (14 лет; 1 класс платного отделения) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 12 (базовый); 

Социальная группа — 12 (базовый). 
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ПОЛУДЕНЦЕВ Александр (13 лет; IV класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 6 (низкий); 

Психологическая группа — 6 (низкий); 

Социальная группа — 8 (чуть выше низкого). 
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РЫШКОВА Варвара (10 лет; II класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень СРЕДНИЙ — 3 ВЫСОКИЙ — 4 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 10 (выше низкого); 

Социальная группа — 14 (чуть выше базового). 
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САМОЙЛЕНКО Анастасия (13 лет, 2 класс платного отделения) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 8 (чуть выше низкого); 

Психологическая группа — 7 (чуть выше низкого); 

Социальная группа — 6 (низкий). 
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ТАМБОВ Никита (14 лет; 1 класс платного отделения) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 9 (выше низкого); 

Психологическая группа — 10 (выше низкого); 

Социальная группа — 6 (низкий). 
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ХИЛЬКО Фѐдр (7 лет; 1 класс платного отделения) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 6 (низкий); 

Психологическая группа — 7 (чуть выше низкого); 

Социальная группа — 9 (чуть выше низкого). 
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АЛЕКСАНДРОВА Елена (14 лет; III класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↓ БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↓ 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↓ БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень НИЗКИЙ — 1   ↓ НИЗКИЙ — 1   ↓ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 12 (базовый); 

Психологическая группа — 12 (базовый); 

Социальная группа — 8 (чуть выше низкого). 

Индивидуальная группа наблюдения 

Контрольный этап 

 

Индивидуальная группа наблюдения 

Контрольный этап 

2
0
7
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

БАЛИЦКАЯ Варвара (14 лет; V класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень ВЫСОКИЙ — 4   ↑ СРЕДНИЙ — 3 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень ВЫСОКИЙ — 4   ↑ СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень ВЫСОКИЙ — 4   ↑ ВЫСОКИЙ — 4   ↑ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень ВЫСОКИЙ — 4   ↑ ВЫСОКИЙ — 4   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 19 (чуть выше среднего); 

Психологическая группа — 21 (выше среднего); 

Социальная группа — 18 (средний). 
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ГОГОХИЯ Георгий (10 лет; II класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 11 (выше низкого); 

Социальная группа — 11 (выше низкого). 
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ДЯДЮКИНА Дарья (10 лет, II класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 15 (выше базового); 

Психологическая группа — 14 (выше базового); 

Социальная группа — 14 (выше базового). 
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ЕРЁМЕНКО Тимофей (16 лет; V класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень ВЫСОКИЙ — 4   ↑ ВЫСОКИЙ — 4   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень ВЫСОКИЙ — 4   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ ВЫСОКИЙ — 4   ↑ 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 20 (чуть выше среднего); 

Психологическая группа — 19 (чуть выше среднего); 

Социальная группа — 15 (выше базового). 
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КИЛИНСКАЯ Владислава (12 лет, IV класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 10 (выше низкого); 

Социальная группа — 9 (выше низкого). 
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КИСЛОВ Андрей (13 лет, 7 класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень ВЫСОКИЙ — 4   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↓ 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 17 (выше базового); 

Психологическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 12 (базовый). 
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КОПЫЛОВ Данила (13 лет; II класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 12 (базовый); 

Психологическая группа — 11 (выше низкого); 

Социальная группа — 11 (выше низкого). 

2
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КРАСОТКИН Михаил (10 лет; II класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 12 (базовый); 

Психологическая группа — 12 (базовый); 

Социальная группа — 13 (чуть выше базового). 

2
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ОИПОВ Фѐдр (7 лет; 1 класс)  

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑  БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 15 (выше базового); 

Психологическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 14 (чуть выше базового). 

2
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ПОЛУДЕНЦЕВ Александр (13 лет; IV класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 10 (выше низкого); 

Психологическая группа — 6 (низкий); 

Социальная группа — 8 (чуть выше низкого). 
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ОСОВИК Полина (14 лет; 1 класс платного отделения) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 12 (базовый); 

Социальная группа — 12 (базовый). 
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РЫШКОВА Варвара (10 лет; II класс) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень СРЕДНИЙ — 3 ВЫСОКИЙ — 4 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 18 (средний); 

Психологическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 15 (выше базового). 
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САМОЙЛЕНКО Анастасия (13 лет, 2 класс платного отделения) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень НИЗКИЙ — 1   ↓ НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 7 (чуть выше низкого); 

Психологическая группа — 7 (чуть выше низкого); 

Социальная группа — 6 (низкий). 

2
2
0
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ТАМБОВ Никита (14 лет; 1 класс платного отделения) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 9 (выше низкого); 

Психологическая группа — 11 (выше низкого); 

Социальная группа — 6 (низкий). 

2
2
1
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

ХИЛЬКО Фѐдр (7 лет; 1 класс платного отделения) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень НИЗКИЙ — 1   ↓ НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 6 (низкий); 

Психологическая группа — 6 (чуть выше низкого); 

Социальная группа — 9 (чуть выше низкого). 

2
2
2
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БЛОХИН Степан (12 лет; III класс; пр. П.А. Степанов) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 14 (выше низкого); 

Социальная группа — 12 (базовый). 

2
2
3
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

БРАВКОВ Иван (7 лет; 1 класс; пр. С.Д. Клоков) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 9 (выше низкого); 

Психологическая группа — 10 (выше низкого); 

Социальная группа — 9 (выше низкого). 

2
2
4
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЖИРКОВА Мария (9 лет; 1 класс платного отделения; пр. С.М. Семенюк) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 12 (базовый); 

Социальная группа — 12 (базовый). 
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ЗАГОРОДНИКОВ Данила (11 лет; 4 класс; пр. С.Д. Клоков) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень СРЕДНИЙ — 3 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 16 (выше базового); 

Социальная группа — 12 (базовый). 
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ЗАМУЛА Дарья (14 лет; V класс; пр. С.Д. Клоков) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 16 (выше базового); 

Социальная группа — 10 (выше базового). 
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ИВАНОВ Андрей (8 лет; 2 класс; пр. М.Н. Яхонтова) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень ВЫСОКИЙ — 4 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 11 (выше низкого); 

Социальная группа — 14 (чуть выше базового). 
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КЛИМАНОВ Игорь (10 лет; 4 класс; пр. М.Н. Яхонтова) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 17 (выше базового); 

Психологическая группа — 15 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 14 (чуть выше базового). 
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КОСТЮКЕВИЧ Игра (14 лет; II класс; пр. П.А. Степанов) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 7 (чуть выше низкого); 

Психологическая группа — 6 (низкий); 

Социальная группа — 9 (выше низкого). 
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КРИВЧЕНКО Юлия (12 лет; 5 класс; пр. С.М. Семенюк) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 9 (выше низкого); 

Психологическая группа — 11 (выше низкого); 

Социальная группа — 12 (базовый). 

2
3
1
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МУРОЗЯН Матвей (10 лет; 3 класс; пр. С.Д. Клоков) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 16 (выше базового); 

Социальная группа — 14 (чуть выше базового). 

2
3
2
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Нго Линь Нга (16 лет; III класс; пр. М.Н. Яхонтова) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень ВЫСОКИЙ — 4 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень ВЫСОКИЙ — 4 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень ВЫСОКИЙ — 4 ВЫСОКИЙ — 4 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень ВЫСОКИЙ — 4 СРЕДНИЙ — 3 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 19 (чуть выше среднего); 

Психологическая группа — 21 (выше среднего); 

Социальная группа — 14 (чуть выше базового). 

2
3
3
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

РУЛЕНКО Алексей (14 лет; 7 класс; пр. С.М. Семенюк) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 12 (базовый); 

Психологическая группа — 12 (базовый); 

Социальная группа — 12 (базовый). 

2
3
4
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

САПУНОВ Фѐдр (12 лет; 4 класс; пр. М.Н. Яхонтова) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 НИЗКИЙ — 1 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 12 (базовый); 

Психологическая группа — 12 (базовый); 

Социальная группа — 9 (выше низкого). 

2
3
5
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СТЕПАНОВ Илья (12 лет; II класс; пр. П.А. Степанов) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 10 (выше низкого); 

Психологическая группа — 11 (выше низкого); 

Социальная группа — 11 (выше низкого). 

2
3
6
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

СУХОДУМСКИЙ Илья (11 лет; III класс; пр. П.А. Степанов) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 18 (средний); 

Психологическая группа — 16 (выше базового); 

Социальная группа — 18 (средний). 
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ХОХЛОВА Анастасия (12 лет; 4 класс; пр. С.М. Семенюк) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 9 (выше низкого); 

Психологическая группа — 7 (чуть выше низкого); 

Социальная группа — 8 (чуть выше низкого). 
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БЛОХИН Степан (12 лет; III класс; пр. П.А. Степанов) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень ВЫСОКИЙ — 4   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 ВЫСОКИЙ — 4   ↑ 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 16 (выше базового); 

Психологическая группа — 16 (выше базового); 

Социальная группа — 15 (выше базового). 
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БРАВКОВ Иван (7 лет; 1 класс; пр. С.Д. Клоков) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 12 (базовый); 

Социальная группа — 12 (базовый). 
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ЖИРКОВА Мария (9 лет; 1 класс платного отделения; пр. С.М. Семенюк) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 17 (выше базового); 

Психологическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 13 (чуть выше базового). 
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ЗАГОРОДНИКОВ Данила (11 лет; 4 класс; пр. С.Д. Клоков) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↓ БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↓ НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↓ НИЗКИЙ — 1   ↓ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↓ НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 11 (выше низкого); 

Психологическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 11 (выше низкого). 

2
4
2
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ЗАМУЛА Дарья (14 лет; V класс; пр. С.Д. Клоков) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень НИЗКИЙ — 1   ↓ БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень НИЗКИЙ — 1   ↓ БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень НИЗКИЙ — 1   ↓ НИЗКИЙ — 1   ↓ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень НИЗКИЙ — 1   ↓ НИЗКИЙ — 1   ↓ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 10 (выше низкого); 

Психологическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 8 (чуть выше низкого). 

2
4
3
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ИВАНОВ Андрей (8 лет; 2 класс; пр. М.Н. Яхонтова) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень ВЫСОКИЙ — 4 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 15 (выше базового); 

Психологическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 16 (выше базового). 

2
4
4
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

КЛИМАНОВ Игорь (10 лет; 4 класс; пр. М.Н. Яхонтова) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 18 (средний); 

Психологическая группа — 15 (выше базового); 

Социальная группа — 15 (выше базового). 

2
4
5
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КОСТЮКЕВИЧ Игра (14 лет; II класс; пр. П.А. Степанов) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 11 (выше низкого); 

Социальная группа — 11 (выше низкого). 

2
4
6
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КРИВЧЕНКО Юлия (12 лет; 5 класс; пр. С.М. Семенюк) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 НИЗКИЙ — 1 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 10 (выше низкого); 

Психологическая группа — 11 (выше низкого); 

Социальная группа — 12 (базовый). 

2
4
7
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

МУРОЗЯН Матвей (10 лет; 3 класс; пр. С.Д. Клоков) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 16 (выше базового); 

Психологическая группа — 16 (выше базового); 

Социальная группа — 16 (выше базового). 
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Нго Линь Нга (16 лет; III класс; пр. М.Н. Яхонтова) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень ВЫСОКИЙ — 4 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень ВЫСОКИЙ — 4 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень ВЫСОКИЙ — 4 ВЫСОКИЙ — 4 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень ВЫСОКИЙ — 4 СРЕДНИЙ — 3 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 19 (чуть выше среднего); 

Психологическая группа — 21 (выше среднего); 

Социальная группа — 16 (чуть выше базового). 
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РУЛЕНКО Алексей (14 лет; 7 класс; пр. С.М. Семенюк) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 12 (базовый); 

Психологическая группа — 12 (базовый); 

Социальная группа — 12 (базовый). 
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САПУНОВ Фѐдр (12 лет; 4 класс; пр. М.Н. Яхонтова) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 15 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 11 (выше низкого). 
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СТЕПАНОВ Илья (12 лет; II класс; пр. П.А. Степанов) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 13 (чуть выше базового); 

Социальная группа — 12 (базовый). 
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СУХОДУМСКИЙ Илья (11 лет; III класс; пр. П.А. Степанов) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень ВЫСОКИЙ — 4   ↑ СРЕДНИЙ — 3 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень ВЫСОКИЙ — 4   ↑ СРЕДНИЙ — 3 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень СРЕДНИЙ — 3 СРЕДНИЙ — 3 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень СРЕДНИЙ — 3 ВЫСОКИЙ — 4   ↑ 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 20 (чуть выше среднего); 

Психологическая группа — 17 (выше базового); 

Социальная группа — 19 (чуть выше среднего). 
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ХОХЛОВА Анастасия (12 лет; 4 класс; пр. С.М. Семенюк) 

Группа критериев Номер крите-

рия (в группе) 
Критерий 

Подкритерии и их показатели 

(оценочная единица) 

Группа педагогиче-

ских критериев 

1 

Интенсивность самостоя-

тельных занятий 

Качество выполнения до-

машнего задания 

Уровень музыкально-эстетического 

самообразования 

Уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Исполнительская культура Качество взаимосвязи 

практической игры и тео-

ретических знаний 

Соблюдение особого режима и ги-

гиены музыкальных занятий 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2 СРЕДНИЙ — 3   ↑ 

3 

Сотворчество педагога и 

ученика 

Интенсивность творческо-

го диалога на уроке 

Педагогическая инверсия 

Уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа психологи-

ческих критериев 

1 

Эмоционально-

эстетический критерий 

 

Наличие эмоций в процес-

се музицирования и интен-

сивность их переживания 

Устойчивость эмоциональных ре-

акций 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

2 

Критерий саморегуляции 

 

Умение настраиваться на 

творческую деятельность  

 

Качество взаимодействия исполни-

тельского аппарата и эмоциональ-

ной реакции во время исполнения 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

3 

Мотивационный критерий Качество учебной мотива-

ции 

Профессионально-исполнительские 

мотивы  

уровень СРЕДНИЙ — 3   ↑ БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

Группа социальных 

критериев 

1 

Влияние семьи на музы-

кально-эстетическое воспи-

тание ученика 

Общий уровень музыкаль-

но-эстетического развития 

семьи ученика 

Вовлечѐнность ближайших родст-

венников в музыкально-

эстетическое воспитание ученика 

уровень НИЗКИЙ — 1 БАЗОВЫЙ — 2 

2 

Критерий эстетической 

коммуникации со сверст-

никами 

Качество творческого об-

щения в процессе коллек-

тивного музицирования 

Уровень творческой инициативы в 

референтной группе 

уровень БАЗОВЫЙ — 2 БАЗОВЫЙ — 2   ↑ 

3 

Критерий вовлечѐнности в 

музыкальную социально-

культурную среду 

Интенсивность концертных 

выступлений 

Степень взаимодействия с музыкой 

современности и музыкальной 

культурой сегодняшнего дня 

уровень БАЗОВЫЙ — 2   ↑ НИЗКИЙ — 1 

Общие показатели по группам: 

Педагогическая группа — 14 (чуть выше базового); 

Психологическая группа — 11 (выше низкого); 

Социальная группа — 10 (выше низкого). 

2
5
4
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