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Современное время характеризуется по-

вышенным интересом к творческой дея-
тельности как к необходимому атрибуту 
активного отношения современного чело-
века к окружающей его действительности. 
В искусстве итогом творческой активности 
является создание художественного об-
раза, который можно определить как образ, 
создаваемый автором произведения искус-
ства с целью полноценного раскрытия 
сущности какого-либо явления действи-
тельности. 

Как известно, творчество — это откры-
тие чего-то нового, ранее не известного. 
Однако в современном высшем образова-
нии, в частности музыкально-педагогиче-
ском, проблема состоит в том, что многие 

будущие учителя музыки ограничиваются 
репродуктивным перениманием опыта пред-
шественников, осуществляя, таким обра-
зом, отстраненную псевдомузыкальную 
деятельность и не достигая должного уров-
ня профессионализма. 

Спецификой профессионального музы-
кального творчества является то, что от-
крытие или создание какого-либо яркого 
образа происходит в процессе осознанной 
деятельности. Поскольку большинство бу-
дущих учителей музыки реализуют свои 
творческие возможности непроизвольно, 
целесообразно говорить об оптимизации не 
только творческого или профессионально-
го, а именно профессионально-творче-
ского становления учителя музыки. Под 
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профессионально-творческим становлени-
ем учителя музыки мы понимаем целост-
ный процесс формирования личности 
вследствие осознанной, субъективно пере-
живаемой деятельности по созданию (от-
крытию) какого-либо художественного об-
раза в целях решения профессионально 
значимых задач. 

Необходимо отметить, что на осущест-
вление учителем музыки профессиональ-
ной творческой деятельности огромное 
влияние оказывает уровень владения нот-
ным текстом. В процессе исполнительской 
подготовки учителя нотный текст музы-
кального произведения выполняет при-
мерно такую же функцию, как и художе-
ственный текст литературного сочинения 
при подготовке филологов; как текст с 
алгоритмами и формулами при подготов-
ке математиков и т. п. То есть нотный 
текст выступает для учителя музыки в ка-
честве учебника или учебного пособия, 
являющегося источником и хранителем 
информации и вмещающего в себя как 
логическое, так и образное содержание. 
По мнению С. А. Смирнова, в процессе 
обучения источники информации высту-
пают как дидактические средства, или 
средства обучения, под которыми подра-
зумеваются «все объекты и процессы (ма-
териальные и материализованные), кото-
рые служат источником учебной инфор-
мации и инструментами (собственно 
средствами) для усвоения содержания 
учебного материала, для развития и вос-
питания учащихся» [4, c. 229]. Анализ су-
ществующих классификаций дидактиче-
ских средств позволил отнести нотный 
текст и к средствам преподавания, и к 
средствам учения. Как общепринятая 
международная система знаков и условных 
обозначений нотный текст принадлежит 
символическим идеальным средствам обу-
чения. Как отдельный текст учебного по-
собия или первоисточник нотный текст 
является простым, визуально восприни-
маемым материальным средством. 

Сегодня не существует такой профес-
сиональной музыкальной деятельности, 
при выполнении которой учителю музыки 
не пришлось бы работать с нотным тек-
стом. К примеру, композитор сочиняет му-
зыку, запечатлевая ее с помощью нотных 
символов; музыковед анализирует музы-
кальное произведение, основываясь на его 
нотном тексте как базовой материальной 
основе; хормейстер делает переложение 
для хора, преобразуя исходную структуру 
голосов в тексте хорового произведения; 
исполнитель воспроизводит сочинение 
композитора посредством чтения нотных 
обозначений; импровизация также создает-
ся с опорой на оригинальный текст. Про-
цесс овладения нотным текстом невозмо-
жен без привлечения в него творческого 
начала, поскольку это не только чтение му-
зыкальных обозначений, но и умение осознать 
и передать содержание музыкального произ-
ведения, раскрыть его глубинный смысл. 

Мы полагаем, что именно нотный текст 
как одно из средств обучения обладает 
значительным дидактическим потенциа-
лом для профессионально-творческого 
становления учителя музыки и в значи-
тельной мере способствует: стимулиро-
ванию интереса к познанию и к творчест-
ву; более эффективному усвоению учеб-
ного материала; развитию творческого 
мышления и воображения; формирова-
нию осознанного представления об исто-
рии, обществе и мире в целом; развитию 
эмоциональной сферы. 

Как известно, вхождение России в ХХI 
век ознаменовалось стремительной инфор-
матизацией общества, требующей приме-
нения новых способов и средств взаимо-
действия между участниками образова-
тельного процесса. Сегодня повышение 
результативности процесса обучения не-
возможно без планирования учителем 
предстоящей работы, то есть без знания 
технологических основ педагогической 
деятельности, составляющих базу совре-
менного научно-практического мышления. 
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В настоящее время существует мно-
жество определений понятий «техноло-
гия» и «технология обучения». Согласно 
Ю. В. Сенько, технология обучения нахо-
дится между теорией и практикой образо-
вания и представляет собой «систему зна-
ний о нормах управления, способах орга-
низации процесса обучения; установление 
последовательности действий, приведение 
их в соответствие с условиями этого про-
цесса» [6, c. 106]. Как полагают П. И. Об-
разцов и В. М. Косухин, технология обуче-
ния «может рассматриваться как упорядо-
ченная совокупность педагогических дей-
ствий, операций и процедур, инструмен-
тально обеспечивающих достижение про-
гнозируемого результата обучения в изме-
няющихся условиях образовательного про-
цесса» [3]. В структуру технологии как ди-
дактической системы входят: цели, задачи, 
содержание, методы, формы, средства обу-
чения и результат совместной деятельности 
учителя и ученика. Раскрывая сущность 
технологического подхода к учебному 
процессу, исследователи (В. П. Беспалько, 
М. В. Кларин, С. А. Смирнов, А. И. Уман и 
др.) отмечают важность целесообразного 
применения учителем тех или иных 
средств обучения. Так, С. А. Смирнов оп-
ределяет технологию обучения как «способ 
обучения, в котором основную нагрузку по 
реализации функции обучения выполняет 
средство обучения под управлением чело-
века» [4, c. 251]. 

Если отличительной чертой технологии 
обучения как социальной технологии, где 
«исходным и конечным результатом вы-
ступает человек» (С. А. Смирнов), является 
наличие обратной связи и невозможность 
отстранения от личностно-субъективных 
свойств участников образовательного про-
цесса, то профессионально-творческое ста-
новление учителя музыки во многом опре-
деляется спецификой музыкального мыш-
ления. Г. Б. Елистратова отмечает, что 
сущность музыкального мышления как 
особого вида художественного отражения 

действительности состоит «в целенаправ-
ленном, опосредованном и обобщенном 
познании и преобразовании субъектом 
этой действительности, в творческом со-
зидании, передаче и восприятии специ-
фических музыкально-звуковых образов» 
[2, c. 4]. Кроме того, большинство иссле-
дователей (М. Г. Арановский, В. Ю. Озеров, 
А. Н. Сохор, Ю. Н. Тюлин, Ю. Н. Холопов 
и др.) рассматривают музыкальное мышление 
как продуктивное, творческое, включающее в 
себя такие виды деятельности, как отражение, 
созидание и общение. Это обусловлено тем, 
что качественное музыкальное исполнение 
как объективно существующий результат му-
зыкального мышления зависит, с одной сто-
роны, от продукта композиторской мысли, 
которым является музыкальное сочинение, и, 
с другой стороны, от индивидуальных осо-
бенностей исполнителя, его творческой ини-
циативы и стремления к диалогу с автором 
текста, с его эпохой. Полное овладение тек-
стом произведения подразумевает «вжива-
ние» в музыку, в эмоциональный и творче-
ский мир композитора. 

Технологический процесс профессио-
нально-творческого становления учителя 
музыки через овладение нотным текстом 
представляет собой практическую реализа-
цию системы специально организованных 
учебных действий, учитывающих дидакти-
ческий потенциал нотного текста. Как из-
вестно, одним из оснований для классифи-
кации существующих технологий обучения 
выступает их соответствие той или иной 
базовой дидактической теории. Технологи-
ческой основой профессионально-твор-
ческого становления учителя музыки через 
овладение нотным текстом являются базо-
вые положения таких технологий обучения, 
как: технологии проблемного и эвристиче-
ского обучения (И. Я. Лернер, А. М. Ма-
тюшкин, М. И. Махмутов, В. И. Андреев, 
А. В. Хуторской и др.); технология ин-
дивидуализации обучения (Инге Унт, 
А. С. Границкая, В. Д. Шадриков); техно-
логия «Диалога культур» (М. М. Бахтин, 
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Л. С. Выготский, В. С. Библер, С. Ю. Кур-
ганов); технология поэтапного формирова-
ния умственных действий (П. Я. Гальпе-
рин, М. Б. Волович). 

В основе технологического процесса 
профессионально-творческого становления 
учителя музыки в ходе работы с нотным 
текстом лежат следующие ведущие прин-
ципы: принцип индивидуализации обучения, 
предполагающий реализацию индивиду-
ального подхода, согласно которому взаи-
модействие с будущими учителями музыки 
в процессе обучения происходит с учетом 
индивидуальных особенностей личности 
путем создания комфортных психолого-
педагогических условий для развития каж-
дого студента; принцип субъектности, ко-
торый реализуется через сознательную и 
творческую активность учителей музыки в 
процессе субъект-субъектных отношений; 
принцип диалогичности, который подразу-
мевает совместный поиск и обмен не толь-
ко знаниями, но и личностными смыслами 
между участниками образовательного про-
цесса; принцип метафоричности, который 
реализует гуманитарный подход, предпо-
лагает организацию поиска и обнаружения 
смыслов и выражается в стремлении «к 
максимальной адекватности понимания» 
посредством преодоления однозначности с 
последующим уточнением и интерпрета-
цией; принцип рефлексивности, который 
включает в себя анализ результатов не 
только собственной, но и другой деятель-
ности; принцип наглядности, который под-
разумевает целесообразное привлечение 
органов чувств к восприятию и к перера-
ботке учебного материала; принцип един-
ства рационального и эмоционального; 
принцип системности, который предпола-
гает обеспечение системного построения 
учебной программы и установление меж-
предметных и внутрипредметных связей. 

Реализация указанных принципов пред-
полагает решение следующих задач: сти-
мулировать учебную мотивацию и позна-
вательные интересы; способствовать эф-

фективному усвоению необходимых зна-
ний, умений и навыков; формировать диа-
логическое мышление и умение продук-
тивно работать с нотным текстом; разви-
вать способность к эмпатии и потребность 
в творчестве; содействовать повышению 
качества выполнения студентами учебной 
программы. 

Методологической базой для осуществ-
ления технологического процесса профес-
сионально-творческого становления учите-
ля музыки в ходе работы с нотным текстом 
являются гуманитарный, личностно-дея-
тельностный, культурологический и техно-
логический подходы. 

Следует отметить, что при организации 
и проведении индивидуальных занятий со 
студентами необходимо руководствоваться 
следующими основополагающими уста-
новками: 

1. Использование при работе с нотным 
текстом заданий частично-поискового (эв-
ристическая беседа) и исследовательского 
характера стимулирует учащихся к прояв-
лению инициативы, формирует умение на-
ходить наиболее эффективные решения 
возникающих проблем, развивает творче-
ское мышление и воображение. 

2. Неотъемлемым компонентом содер-
жания обучения и самой личности высту-
пает диалог, поскольку: а) диалог как рече-
вая коммуникация является основной и не-
заменимой формой общения всех участни-
ков процесса обучения; б) внутриличност-
ный диалог предполагает наличие и снятие 
противоречия между знанием и незнанием, 
между действием и эмоцией, между необ-
ходимостью и потребностью, между по-
требностью и возможностью; в) диалог 
культурных смыслов подразумевает по-
строение мышления на диалогическом об-
щении учащегося с предыдущими истори-
ческими и культурными эпохами. 

3. Представление о мышлении как 
«свернутом в языке» процессе внешней 
предметной деятельности (П. Я. Гальпе-
рин) дает возможность овладеть нотным 
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текстом через вербализацию его структур-
ных компонентов. 

Как известно, в основе творческого под-
хода к тексту лежит творческая активность, 
достижению которой способствует систе-
матическое создание проблемных ситуа-
ций, направленных на усвоение изучаемого 
материала посредством самостоятельного 
решения проблем, «открытия» новых зна-
ний и усвоения новых способов деятельно-
сти. Поскольку любой текст для читателя 
является потенциальным носителем вопро-
сов, требующих ответа, нотный текст пре-
доставляет широкие возможности для соз-
дания проблемных ситуаций, или ситуаций 
скрытого вопроса, понимание которых 
включает в себя три стадии: обнаружение 
вопроса, самостоятельная постановка во-
проса и нахождение ответа на вопрос. Сле-
довательно, пониманию нотного текста 
способствует такой прием, как «постановка 
вопроса — нахождение ответа». 

Исходя из вышесказанного, положи-
тельный результат в процессе индивиду-
альных занятий, характерных для подго-
товки студентов по специальности «Музы-
кальное образование», оказывает использо-
вание частично-поискового (эвристическая 
беседа) и исследовательского методов обу-
чения, направленных на стимулирование 
студентов к активному поиску ответов на 
вопросы, возникающие уже при первона-
чальном знакомстве с нотным текстом. Сле-
дует отметить, что индивидуальная форма 
проведения музыкальных занятий способст-
вует более эффективному раскрытию инди-
видуальных возможностей каждого учаще-
гося благодаря построению «индивидуаль-
ных образовательных траекторий развития 
личностного творческого потенциала» и соз-
данию «образовательных продуктов» (худо-
жественных текстов), входящих в содержа-
ние программы обучения [7, c. 147–148]. 

Известно, что стимулом к мышлению 
является лишь значимая для субъекта про-
блема, принятая им к решению. В связи с 

этим особое внимание уделяется вопросам, 
ответы на которые не предполагают одно-
значного «сиюминутного» ответа, а на-
правлены на поиск новой информации с 
целью формирования своего собственного 
мнения по возникшей проблеме. При этом 
поиск ответа на возникший вопрос осу-
ществляется в ходе мини-исследования, 
включающего в себя определенные этапы: 
1) изучение биографических фактов из 
жизни композитора; 2) выяснение харак-
терных черт эпохи и влияния их на жизнен-
ный путь и творчество композитора (поста-
новка проблемы); 3) выдвижение гипотезы; 
4) построение плана решения возникшего 
затруднения; 5) осуществление плана (вы-
яснение связей изучаемого с другими явле-
ниями); 6) формулирование ответа на воз-
никший вопрос, объяснение; 7) проверка 
решения (соотнесение собственного ответа 
с существующими мнениями других ис-
следователей); 8) практические выводы о 
возможном и необходимом применении 
полученных знаний при работе с нотным 
текстом. 

Кроме того, одной из форм проведения 
индивидуальных занятий, равно как и лек-
ционных, является эвристическая беседа, 
направленная на развитие логического 
мышления и творческого воображения. 
Сама по себе эвристика основана на инте-
грации знаний из разных научных облас-
тей, что способствует развитию не только 
логического, но и образно-ассоциативного 
мышления. Основным условием для эври-
стического обучения является опора на 
внутренний потенциал учащегося, который 
позволяет ему открывать и конструировать 
знания в самостоятельной деятельности. 
Дидактическая эвристика направлена «на 
получение внутренних продуктов — лично-
стных качеств учащихся», прежде всего эв-
ристических — воображения, фантазии, ин-
туиции [7, c. 123, 148]. При этом большое 
внимание уделяется развитию критическо-
го мышления и эмпатии, в связи с чем 
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«прием личной эмпатии» выступает как 
способ вхождения в образную сферу про-
изведения через обращение к собственному 
жизненному опыту учащегося и нахожде-
ние переживания, сходного авторскому. 

Согласно С. А. Дружилову, концепту-
альная модель деятельности включает в 
себя три составляющие: образную, поня-
тийную и действенную. Поскольку боль-
шинство образов может быть выражено в 
вербальной форме, и наоборот, понятийно-
словесные формулировки могут быть соот-
несены с конкретными или абстрактными 
образными аналогами, то профессионал 
для передачи наколенного опыта, для осу-
ществления самоконтроля и регуляции 
своей деятельности должен стремиться к 
«полиморфизму образно-понятийных от-
ношений» [1]. Несмотря на то, что музы-
кальная и словесная речь имеют общее 
происхождение, а само по себе пережива-
ние музыки является выражением некото-
рого содержания, не все образы, ассоциа-
ции и переживания, связанные с музыкой, 
могут получить словесное обозначение. В 
связи с этим С. И. Савшинский утверждает, 
что следует говорить «не о неопределенно-
сти содержания музыкального произведе-
ния, а о его неопределимости словами» [5, 
c. 12]. С другой стороны, еще в XVI веке 
итальянский теоретик музыки, педагог и 
композитор Дж. Царлино обосновал идею о 
едином и равноправном существовании 
музыки и слова, аргументируя это их иден-
тичными возможностями выражать чело-
веческие эмоции. Во второй половине ХХ 
века германский теоретик М. Альт высту-
пает за «оречевление» музыкального обу-
чения как способа адекватного вербального 
толкования текста в целях популяризации 
музыкального искусства. 

На наш взгляд, вербализацию содержа-
ния музыкального произведения не следует 
превращать в самоцель, однако попытка 
облечь в словесную форму образный мир 
сочинения нередко способствует более 

осознанному пониманию музыкального 
содержания, стимулируя к его творческой 
интерпретации при исполнении. При рабо-
те с текстом музыкального произведения 
учителю необходимо «услышать» в нем 
отголоски своих собственных пережива-
ний. Это становится возможным благодаря 
использованию образно-поэтических срав-
нений и метафор в процессе анализа струк-
турных компонентов текста. Словесное опи-
сание образа произведения стимулирует сту-
дентов к творческому самовыражению, что 
является следствием анализа переживаний, 
которые пробудила в них музыка. 

В соответствии с теорией поэтапного фор-
мирования умственных действий П. Я. Галь-
перина мышление представляет собой 
«свернутый в языке» процесс внешней 
предметной деятельности. При изучении 
текста музыкального произведения такой 
предметной деятельностью становится ис-
полнение сочинения на каком-либо музы-
кальном инструменте. Следовательно, уме-
ние представить процесс исполнения во 
внутренней речи с последующей словесной 
формулировкой его художественного за-
мысла и предполагаемым звуковым во-
площением способствует более свободно-
му чтению нотного текста. 

Кроме того, овладение текстом музы-
кального произведения невозможно без 
опоры на интонационное мышление учите-
ля музыки. Как отмечает Н. Е. Высочкина, 
в процессе работы над нотным текстом 
учащийся сталкивается со следующими 
проблемными ситуациями: необходимость 
предвидеть интонационное развитие музы-
кального материала (ориентировочный 
этап работы с текстом); осознание интона-
ции, ее смысловой нагрузки (побудитель-
ный этап); выбор средств интонационного 
воплощения произведения в процессе ис-
полнения (синтезирующий этап). 

На основании вышеизложенного мы 
считаем целесообразным выделить в про-
цессе работы с нотным текстом ряд стадий: 
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1) создание положительной мотивации к 
работе с текстом; 2) изучение текста как 
носителя определенной истории, языка, 
структуры и музыкальной интонации, ко-
торые определяют содержание произведе-
ния; 3) выявление и вербализация музы-
кальных образов на основе анализа струк-
турных элементов текста; 4) создание на 
основе выявленного образа ориентировоч-
ной основы для исполнения; 5) воспроиз-
ведение текста в процессе исполнения с 
параллельной вербализацией и метафори-
зацией интонационно-образного содержа-
ния произведения; 6) работа с текстом «во 
внутренней речи без слов» («беззвучная 
игра»), предполагающая работу: а) с тек-
стом в руках без инструмента; в) без инст-
румента и без нотного текста. При этом 
учащиеся должны прийти к пониманию 
того, что овладение текстом музыкального 
произведения должно осуществляться в 
тесной взаимосвязи художественного и 
технического начал, поскольку воплоще-
ние художественного замысла есть синтез 
технических навыков с характером звуча-
ния, передающего всю глубину музыкаль-
ных образов произведения. 

Следует отметить, что реализация пере-
численных стадий в процессе работы с 
нотным текстом предполагает осуществле-
ние диалога между учителем и учащимся, 
между читателем и автором текста, диалог 
учащегося с самим собой. Диалогичность 
процесса овладения нотным текстом сти-
мулирует учащегося к самосовершенство-
ванию и требует от него проявления твор-
ческой инициативы и самостоятельности 
мышления, что позволяет ставить и решать 
новые задачи для познания и раскрытия 
содержания музыкального произведения. 
Более глубокому пониманию смысла тек-
ста способствует познание эпохи и особен-
ностей творческого становления автора. 
Так, изучение курса лекций по истории му-
зыкальной письменности не только расши-
рило знания студентов о культуре и ее эво-

люции, но, в сравнении с другими эпохами, 
помогло осознать всю простоту чтения со-
временного нотного текста. При проведе-
нии лекционного курса наиболее рацио-
нальными явились проблемная лекция и 
лекция-диалог, использовались эвристиче-
ские методы обучения (метод «вживания», 
метод символически-смыслового видения, 
метод образного видения и др.), что дало 
возможность студентам быть не пассивны-
ми слушателями излагаемого учебного ма-
териала, а активными участниками собст-
венного процесса обучения. 

Таким образом, технологический про-
цесс профессионально-творческого станов-
ления учителя музыки через овладение 
нотным текстом опирается на основные 
положения музыкально-педагогического 
образования, на гуманитарный, личностно-
деятельностный, культурологический и 
технологический подходы, а также на базо-
вые принципы и установки, дающие воз-
можность оптимального построения про-
цесса обучения с учетом дидактического 
потенциала нотного текста. 

Сегодня учитель музыки — это, в пер-
вую очередь, профессиональный музыкант, 
свободно владеющий нотным текстом и 
стремящийся к творческой самореализа-
ции. Только научившись работать творче-
ски и осознав средства и стимулы для рас-
крытия своих собственных возможностей, 
учитель сможет создать соответствующие 
условия для развития творческого потен-
циала учащихся. Современное образование 
немыслимо без работы с текстом, которая 
включает в себя не только прочтение гра-
фических обозначений, но, в первую оче-
редь, преобразование личности через по-
нимание, постижение и переживание 
смысла текста. Это особенно актуально в 
сфере музыкально-педагогического обра-
зования, где одним из показателей уровня 
профессионально-творческого становления 
учителя выступает степень владения тек-
стом музыкального произведения. 
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ДОМАШНЕЙ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Рассматриваются вопросы модернизации внеаудиторной учебной работы школьников 

в современных условиях. Предложены направления возможных изменений в области до-
машней учебной работы в соответствии с идеями национальной образовательной ини-
циативы «Наша новая школа». 
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