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Умение музицировать как профессиональное качество учителей начальных классов
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УМЕНИЕ МУЗИЦИРОВАТЬ КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ

В статье рассматриваются возможности совершенствования музыкально-педагогической
подготовки будущих учителей начальных школ. Раскрывается содержание умения музицировать,
дается обоснование целесообразности его применения в педагогической деятельности будущих
специалистов.
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Огромный воспитательный потенциал му-
зыкальной культуры в условиях начального об-
разования часто остается нереализованным в
связи с недостаточной музыкально-педагоги-
ческой подготовкой учителей начальных клас-
сов, недооценкой ими музыки как действен-
ного вида искусства в духовном становлении
ребенка. С другой стороны, учитель начальных
классов вынужден заниматься проведением
уроков музыки, так как уходят из школы пе-
дагоги-музыканты, уроки музыки заменяют

теперь чем-нибудь более важным или, как го-
ворят сами учителя, более «современным и
актуальным», например «информатикой».

Роль музыки, и вообще искусства, в про-
цессе развития младшего школьника огром-
на, общеизвестна и не подвергается сомне-
нию. В педагогической практике исключи-
тельную важность имеет мысль о необходимо-
сти в раннем детстве создать ребенку художе-
ственную среду, в которой он бы жил и разви-
вался, постигая окружающий мир одинаково
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естественно и через слово воспитателя и дру-
гих взрослых, и через разнообразие художе-
ственных средств познания мира [3, с. 28]. В сло-
жившейся ситуации значимость личности
учителя начальных классов возрастает, так
как он имеет возможность ежедневного худо-
жественно-воспитательного воздействия на
учащихся.

В своей педагогической деятельности учи-
теля начальных классов включают музыкаль-
ное искусство во внеучебную деятельность и в
содержание различных уроков: изобразитель-
ное искусство и художественный труд, лите-
ратурное чтение, знакомство с окружающим
миром. Но, как показывает практика, учителя
испытывают трудности, связанные с недоста-
точностью практических умений и навыков в
организации музыкальной работы с детьми.

Известно, что освоение теоретических по-
ложений любого предмета должно осуществ-
ляться на практике. Ученые отмечают, что про-
фессиональная готовность к педагогической
деятельности включает в себя, «с одной сто-
роны, психологическую, психофизиологиче-
скую, физическую готовность, а с другой – на-
учно-теоретическую и практическую подго-
товку» [4, с. 33].

В нашем исследовании умения музициро-
вать будущих учителей начальных классов рас-
сматриваются как практические умения.

Проведенный анализ результатов педагоги-
ческих и психологических исследований, в
которых рассматривается определение поня-
тия «умение», показал, что оно используется в
трех разных по смыслу значениях, характери-
зующих разные уровни развития умений. Уме-
ния как знания в действии, являющиеся пер-
вым этапом формирования навыка – простей-
шего умения; умения как способ деятельно-
сти человека, сложное, устойчивое образова-
ние, сплав системы знаний и навыков; умение
как психическое свойство личности, внутрен-
няя возможность наиболее успешного выпол-
нения деятельности, способности личности.

В результате рассмотрения множества оп-
ределений мы пришли к выводу, что общим,
объединяющим их элементом, является дей-
ствие или деятельность. Базируясь на опре-

делениях ученых (Ю. К. Бабанский, Е. Н.
Кабанова-Меллер, И. Я. Лернер, Н. А. Лош-
карева, А. В. Усова), мы пришли к следую-
щему определению: умения музицировать –
это комплекс умений, располагающий к за-
нятиям музыкой, обеспечивающий студен-
та способами конкретно-практических дей-
ствий для организации музыкальной работы
с детьми. На наш взгляд, умения музициро-
вать являются средством акцентности актив-
ного, деятельного музыкального опыта буду-
щих учителей начальных классов в противо-
вес словесно-информативному, который яв-
ляется традиционным в сфере вузовской
подготовки.

Более эффективное овладение музыкаль-
ной азбукой в условиях подготовки будущих
учителей начальных классов возможно по-
средством обращения на занятиях к «элемен-
тарному музицированию» (Карл Орф). На та-
ких практических дисциплинах студенты –
будущие учителя смогут научиться организа-
ции процесса восприятия музыки, включению
детей в исполнение песен с танцевальными
движениями и драматизацией, игре на элемен-
тарных музыкальных инструментах.

Музицирование – прежде всего практиче-
ская деятельность, где важной является актив-
ная позиция музицирующего. Музицирующий
человек – это человек поющий, играющий,
танцующий, общающийся посредством музы-
ки с другими людьми. Слово «элементарное»
в данном определении имеет положительный
смысл. Элементарное – значит состоящее из
первичных, коренных элементов. Элементар-
ная музыка неразрывно связана с жестом,
танцем, движением, словом, пантомимой. «Ее
(музыку) нужно самому создавать и быть не
столько ее “слушателем”, сколько “участни-
ком”» [2, с. 227].

В процессе формирования умений музици-
ровать у студентов – будущих учителей само
музицирование является средством развития и
совершенствования личностных качеств. К ним
можно отнести «способность к импровизации,
спонтанность, экспрессивность, гибкую и тон-
кую эмоциональность, навыки невербально-
го общения, умение сотрудничать и взаимо-
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действовать, решать задачи и проблемы твор-
чески, потребность, а затем и умение, находить
в музыке средство гармонизации своего внут-
реннего мира» [5, с. 9].

К умениям музицировать будущих учителей
начальных классов мы относим: умение играть
на элементарных музыкальных инструментах;
двигательные умения изображать и выражать
музыку; умение объединять в музицировании сло-
во, музыку, движение.

Наш интерес вызывает триединство музы-
ки, слова, движения как доступного и необ-
ходимого педагогического средства для всех,
кто занимается начальным школьным обра-
зованием.

Игра на элементарных музыкальных инстру-
ментах. В практике музыкального воспитания
используются элементарные инструменты,
которые подразделяются на безвысотные удар-
ные инструменты (коробочка, рубель, трещот-
ка, бубен, пандейра, маракасы, треугольник,
барабан) и звуковысотные (ксилофоны, метал-
лофоны и глокеншпили – колокольчики). До-
ступность игры на этих музыкальных инстру-
ментах в том, что позволяет играть и импро-
визировать в ансамбле с любым составом де-
тей или взрослых, так как каждый участник
может получить задачу, соответствующую его
способностям. Инструменты являются тем
средством, при помощи которого сразу же
можно начать музицировать.

Музыка и движение. Роль движения в вос-
приятии музыки высоко оценена отечествен-
ными и зарубежными педагогами. Музыкаль-
ное движение способствует воспитанию уме-
ния слушать, воспринимать, оценивать музы-
ку; развивает любовь к музыке, потребность в
ней. Соединение музыки и движения дает но-
вое ощущение музыки и новое качество дви-
жения. Движения усиливают эмоциональный
отклик на музыку. Музыкальное движение со-
звучно двигательной природе младшего
школьника. Дети подвижны, они ярче и эмо-
циональнее воспринимают музыку через дви-
жение, она пробуждает у них светлые, радост-
ные чувства. Учителю нужно самому научить-
ся исполнять, чувствовать и передавать орга-
ническое единство музыки и движения, что в

целом положительно отразится в его профес-
сиональной деятельности.

Речь (слово). В своей каждодневной прак-
тике учитель обращается к слову. Музыкаль-
ный слух может развиваться в тесной связи
со слухом речевым. Почти все выразительные
средства музыки оказываются доступными
для изучения и в речевых упражнениях. Ритм,
заключенный в словах, фразах, дети ощуща-
ют естественно и «извлекают» без всякого тру-
да. Ритм слова можно прохлопать, затем сыг-
рать на ударных инструментах, смоделировать
в движении. Речевые упражнения способству-
ют развитию и интонационного слуха. Речь
содержит в себе оттенки смысла, которые
могут иметь звуковое воплощение. Из одно-
го слова может вырасти целая модель через
различные интерпретации слова в динамике,
регистре, в различном темпе, а также разны-
ми способами произношения: шепотом, со
скрипом, в «нос» и т. д.

Представленные умения составляют осно-
ву музицирования студентов – будущих учи-
телей, что позволяет обучающимся студентам
существовать в пространстве музицирования
и впоследствии трансформировать приобре-
тенный опыт в своей будущей деятельности.
Каждое из умений может не только реализовы-
ваться автономно, самостоятельно, но и суще-
ствовать как взаимопроникающее умение, вза-
имодействующее и взаимодополняющее друг
друга. Можно играть на инструментах, одновре-
менно напевая или проговаривая стих, сочетая
это с движением, чередовать движение, музы-
ку, слово в разнообразном изменении и комби-
нировании, включаясь в «музыкальное дей-
ство» (Л. В. Виноградов). Так музицирование
охватывает всех участников, что достижимо
путем коллективно-распределительных дей-
ствий. В своей статье Л. В. Виноградов пишет,
что «музыкальное действо не связано с сочине-
нием произведения одним человеком, оно но-
сит коллективный характер. Участники музы-
кального действа всегда находятся в поиске
интересных ритмов, красивых мелодий, удоб-
ного аккомпанемента, выразительных хоровод-
ных движений, распределении функций от-
дельного участника или группы» [1, с. 42].
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В данном случае организующая роль музы-
кальных действий может быть доступна не
только педагогу-музыканту, но и учителю-не-
специалисту. Умения музицировать нацелива-
ют студентов на смену статуса слушателя и
приобретение статуса участника музыкально-
го действа. Для студентов, наблюдавших пер-
вое время со стороны за процессом музициро-
вания, в итоге становится явным не только
внешний план происходящего, но и внутрен-

ние устремления учителя – раскрыть свой
творческий потенциал для возможно полного
сотворчества с учениками.

Умения музицировать у студентов – буду-
щих учителей начальных классов в процессе
профессиональной подготовки в вузе могут
стать основой формирования профессиональ-
но ориентированной личностно-творческой
позиции студентов по отношению к музыкаль-
но-педагогической работе с детьми.
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