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В КОНТЕКСТЕ ПЕДАГОГИКИ ИСКУССТВА 

 
В статье рассматривается специфика преподавания дисциплин предметной области 

«Искусство», переосмысление форм и методов обучения на основе базовых методологиче-

ских основ разных искусств. Обобщается опыт организации педагогической практики 

студентов в институте музыки, театра и хореографии РГПУ им. А. И. Герцена. 
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IN THE CONTEXT OF THE PEDAGOGY OF ART 

 
The article deals with the specifics of the teaching of subjects in art area, the rethinking of the 

forms and methods of teaching of the basic methodological foundations of different arts. The ex-
perience of the organization of pedagogical practice of students in the Herzen University. 

 

Keywords: pedagogy of art, music education, professional teachers training in the area of art 

education, the concept of pedagogical practice, the teaching strategy of the disciplines of the 
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К постановке проблемы 
Центром процесса общественного раз-

вития всегда является соответствующее 

реалиям каждой исторической эпохи эта-

лонное представление о личности челове-

ка, функционально, интеллектуально, эмо-

ционально и этически соответствующей 

требованиям общественного и социального 

бытия. В этом контексте огромным значе-

нием всегда обладала система образования, 

рассматриваемая как общественный инсти-

тут формирования философских, социаль-

ных, моральных, нравственных, ценност-

ных, эстетических и других важнейших ас-

пектов мировоззрения подрастающего по-

коления. Именно поэтому смыслообразу-

ющим и смыслопорождающим ядром со-

временной отечественной образовательной 

парадигмы является становление личности 

учащегося, обладающего научным миро-

воззрением, целеустремленностью, органи-

зованным интеллектом, способностью са-

мостоятельно и творчески мыслить, граж-

данственностью, коммуникабельностью, 

толерантностью, высокой нравственностью 

и т. д. 

В реализации поставленной цели пред-

метам области «Искусство», имеющим 

огромную содержательную значимость и 

обладающим великой силой эмоциональ-

ного воздействия, предоставлен, к сожале-

нию, небольшой объем учебных часов. Ди-

ректор института художественного образо-

вания и культурологии Российской акаде-

мии образования Е. М. Акишина считает: 

«Предметная область "Искусство" в обще-

образовательной школе <…> направлена 

на формирование общероссийской куль-

турной идентичности школьников на осно-

ве изучения отечественного и мирового ис-

кусства; на приобщение обучающихся к 

сфере духовной жизни общества; на раз-

витие у детей художественно-ценностных 

ориентаций в окружающем мире, духов-

но-нравственных принципов и способно-

сти творческого освоения окружающей 

среды» [1]. 

Основные методологические ориен-

тиры 

Естественно, что достижение подобных 

по уровню сложности и важности вопросов 

связано с методологическими проблемами 

преподавания предметов, погружающих 

школьников в мир искусства. Попытаемся 

сформулировать основополагающие мето-

дологические принципы, смысл которых 

так или иначе прочитывается в трудах 

крупнейших педагогов и деятелей искус-

ства XX–XXI веков, это Б. Л. Яворский, 

Б. В. Асафьев, Р. Штайнер, К. Орф, Б. Бар-

ток, Л. Бернстайн, В. В. Медушевский, 

Л. А. Мазель, В. К. Белобородова, В. Г. Раж-

ников, В. В. Кирюшин, А. И. Островский, 

П. Ф. Вейс, Д. Б. Кирнарская, В. А. Сухом-

линский, И. А. Ильин… 

Во-первых, методология, методика, 

учебные и психолого-педагогические иссле-

дования должны быть соразмерны и род-

ственны методологии и базовым закономер-

ностям искусства (на уроках музыки — 

учить музыкой, на занятиях литературой — 

литературой) и отражать генетическую 
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потребность человеческой личности в сво-

ем самоопределении и изменении под его 

воздействием. 

Во-вторых, влиять на самосотворение 

личности обучаемого может только высо-

копрофессиональная, ответственная, ре-

флексирующая, нравственная и сопережи-

вающая личность педагога. 

В-третьих, знания об искусстве, особен-

но в дошкольном и младшем школьном 

возрасте, должны быть, по нашему мне-

нию, получены в процессе игры, спонтан-

ного музицирования, импровизации в ходе 

доверительно-дружеского, почти интим-

ного общения, а главное, по определению 

В. Г. Ражникова, в обстановке «эмоцио-

нальной безопасности». В этом периоде 

развития бесполезно опираться в обучении 

искусству на абстрактную информацию, 

так как ребенок-дошкольник или ученик 

1-го и отчасти 2-го класса еще целостный 

природный организм, видящий мир неде-

лимо и образно, в определенной степени 

синкретично. Основной формой обучения 

искусству является художественная игра, 

которая, видоизменяясь с возрастом (раз-

личные модификации игры, тесты, кейсы, 

проекты, мастерские и т. д.), призвана со-

здать эмоциональность, предоставить воз-

можность выразить себя личностно, понять 

смысл. Психолог В. Г. Ражников писал: 

«Художественная игра строится на прима-

те смысла, преодолевающего диктат зна-

чения (курсив мой. — Б. Р.) и в то же время 

оставляющего то ценное, что дает человеку 

познание» [2]. 

В-четвертых, глобализация, информати-

зация и технологизация современного мира 

приводят к изменению условий бытия, 

размыванию системы традиционных ду-

ховных и нравственных человеческих цен-

ностей, к становлению новой системы ми-

ропонимания, фрагментарности восприя-

тия и изменению процессов мышления — 

все эти факторы обусловливают глобаль-

ный кризис личности. В рассматриваемом 

контексте только искусство обладает си-

лой и возможностью выявить гумани-

стическую основу, структурировать, 

гармонизировать и объединить личност-

ные миры человечества ХХI века, которые 

были когда-то подобны целостному пре-

красному зеркалу, разбитому теперь на 

мелкие осколки злым троллем, как в муд-

рейшей сказке Г. Х. Андерсена «Снежная 

королева». 

Художественно-образное мышление, фор-

мирующееся в процессе переживания и 

осмысления содержания художественного 

образа, питает развитие воображения, фан-

тазии, раскрывает творческие потенции 

личности, становясь фундаментом пози-

тивного мировоззрения, и, следовательно, 

способствует созиданию интеллектуально-

творческих возможностей личности. 

О профессиональной подготовке 

Решение вышеназванных проблем тре-

бует переосмысления профессиональной 

вузовской подготовки педагогов художе-

ственных специальностей. Традиционная 

система подготовки акцентирует прежде 

всего овладение на максимальном уровне 

компетенциями в выбранной области ис-

кусства: художник, музыкант-исполнитель, 

хореограф, актер и т. п. Однако, как пока-

зывает практика, для осуществления педа-

гогической деятельности личного мастер-

ства в любой области искусства явно недо-

статочно. Необходима серьезная педагоги-

ческая и психологическая подготовка, при-

чем в каждом отдельном случае направ-

ленная на изучение конкретной области 

искусства. Например, музыканту необхо-

димо знать не только фундаментальные 

основы педагогики и психологии, но и 

специфику их экстраполяции в область 

музыкального искусства. Преподавание 

педагогики и психологии в процессе под-

готовки преподавателей искусства долж-

но носить предметный характер, опира-

ющийся на развитое образное мышление 

музыкантов, художников и т. д. Для того 

чтобы обеспечить обучение искусству 

языком искусства, опираясь на его зако-
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номерности, необходимо в вузе модели-

ровать процесс обучения на основе по-

гружения в образный строй осмысления 

бытия языком искусства (музыки, теат-

ра, хореографии и т. д.). 

Здесь мы подходим, пожалуй, к важ-

нейшему тезису: возникает потребность в 

универсальной личности педагога, способ-

ного быть человеком искусства, воспитате-

лем и психологом-исследователем, владе-

ющим творческими методами обучения и 

развития своих воспитанников, свободно 

оперирующим философскими, искусство-

ведческими знаниями и имеющим «нрав-

ственный закон внутри…» (Э. Кант). 

Восприятие искусства с точки зрения 

эмоциональной коммуникации представля-

ет собой диалог с автором и героем произ-

ведения, который неизменно определяется 

индивидуальными особенностями эмоцио-

нальных, интеллектуальных, нравствен-

ных, волевых качеств личности, обуслов-

ливающих способность к диалогу. Процесс 

восприятия искусства отражает духовно-

творческую модель взаимодействия лично-

сти с окружающим миром. В диалоге с ис-

кусством, особенно с музыкой, человек 

творит новые смыслы в осознании сущно-

сти бытия, понимании других людей и себя 

самого. 

Современные образовательные идеи и 

их прочтение в контексте педагогики ис-

кусства определяют стратегические на-

правления совершенствования профессио-

нальной подготовки, которая метафориче-

ски может быть представлена в виде пира-

миды, вершиной которой является педаго-

гическая практика. Формирование профес-

сиональной компетентности педагога с 

точки зрения структурно-функционального 

анализа определяется следующими взаимо-

связанными составляющими: 

‒ качеством довузовской подготовки в 

конкретной области искусства; 

‒ системой профессиональной подго-

товки в высшем учебном заведении; 

‒ творческой образовательной средой; 

‒ личностными качествами и уровнем 

профессионализма профессорско-препода-

вательского состава; 

‒ духовно-творческим потенциалом лич-

ности студента. 

Преобразование факультета музыки в 

институт музыки, театра и хореографии 

(ИМТиХ), а по сути — создание центра 

педагогики искусства, обусловило необхо-

димость создания новой концепции педаго-

гической практики. 

Предлагаемая концепция обоснована 

общностью методологического подхода, 

выражающегося: 

‒ в единстве методологии педагогиче-

ской науки для всех областей знания; 

‒ в общности методологического и ча-

стично методического содержания педаго-

гической практики в предметной области 

«Искусство», так как методология обуче-

ния разным видам искусства сформирована 

на фундаментальных базовых закономер-

ностях целостной методологии искусства, 

основанной на качественно ином методе 

познания мира; 

‒ в концептуальном единстве стратеги-

ческих закономерностей музыкальной, хо-

реографической и театральной педагогиче-

ской деятельности на разных уровнях об-

щего, дополнительного и профессиональ-

ного образования; 

‒ в целостном подходе к проектирова-

нию и реализации целей, принципов, со-

держания музыкального образования раз-

ного уровня; 

‒ в рассмотрении образовательных про-

филей ИМТиХ в качестве системы, отра-

жающей различные части целостного про-

странства педагогики искусства, базирую-

щейся на познании его сущностных зако-

номерностей; 

‒ во взаимосвязи и преемственности раз-

личных видов педагогической практики раз-

ных образовательных профилей бакалаври-

ата и магистратуры на основе реализации 

принципов социокультуросообразности, 

практико-ориентированности, системности; 
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‒ в вариативности как важнейшем 

принципе организации содержания и форм 

проведения педагогической практики; 

‒ в развитии комплекса художественно-

педагогических способностей, формирова-

нии мотивации к педагогической деятель-

ности в области искусства, становлении 

активной деятельностной позиции студен-

тов в процессе овладения профессиональ-

ными компетенциями. 

Опорные группы компетенций 

Общность содержания педагогической 

практики различных направлений, профи-

лей и модулей обеспечивается выделенны-

ми нами в качестве опорных группами 

компетенций: исследовательских, комму-

никативных, организационных, проектив-

ных, рефлексивных и исполнительских. 

Профессиональная компетентность пред-

полагает овладение всеми видами художе-

ственной педагогической деятельности, 

которые представляют целостное явление — 

профессиональное мастерство. 

Успешность деятельности педагога, эф-

фективность и результативность образова-

тельного процесса во многом определяют-

ся качеством его проектирования, объеди-

няющего стратегию (моделирование, про-

ектирование, конструирование целостного 

педагогического процесса) и тактику (по-

урочный план-сценарий одного занятия) 

планирования образовательной деятельно-

сти. Этот процесс регулируется ФГОС 

ООО, примерными программами по раз-

личным предметным областям, которые с 

учетом соответствующих психолого-педа-

гогических возрастных особенностей опре-

деляют следующие принципы: принцип 

ориентации на идеал, аксиологический 

принцип, принцип следования нравствен-

ному примеру, принцип идентификации 

(персонификации), принцип диалогическо-

го общения, принцип полисубъектности 

воспитания, а также содержание и новые 

формы совместной образовательной дея-

тельности педагога и учащихся. 

Предлагается моделировать цель и зада-

чи урока через планируемые результаты 

урока и формируемые универсальные 

учебные действия (УУД) — личностные, 

метапредметные (познавательные, комму-

никативные, регулятивные), предметные. 

Достижение рассматриваемых целей осу-

ществляется посредством решения ключе-

вых задач личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития. 

При этом личностное и социальное разви-

тие ребенка осуществляется в процессе 

формирования системы эстетических взгля-

дов, реализации творческих возможностей 

учащихся, создания предпосылок к смысло-

постижению общественного и личностного 

бытия, к самооценке, самоосознанию. 

Исследовательские компетенции реа-

лизуются в наблюдении и анализе работы 

специалистов в области педагогики искус-

ства, в освоении технологий и методов 

психолого-педагогической диагностики 

школьников в ходе реальной педагогиче-

ской деятельности. Формирование органи-

зационных и коммуникативных компе-

тенций происходит в процессе организации 

коллективных, групповых и индивидуаль-

ных форм работы на уроках в общеобразо-

вательной школе и на занятиях в рамках 

дополнительного образования. 

Уровень владения исполнительскими 

компетенциями во многом определяет 

качество художественно-педагогической 

деятельности педагога, создает оптималь-

ные условия для восприятия произведений 

искусства, позволяя созидать в диалоги-

ческом общении с учащимися духовную 

атмосферу, стимулирующую проявление 

творческих способностей. Работа препода-

вателей ИМТиХ направлена на практиче-

скую реализацию широкого круга педаго-

гических и исполнительских компетенций 

студентов, что дает им возможность по-

беждать на различных международных 

конкурсах, выступать на разных концерт-

ных площадках нашего города. 
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Владение рефлексивными компетен-

циями определяет качество работы педаго-

га и является условием его профессиональ-

ного роста. Повышению эффективности 

процесса профессионального обучения ак-

тивно содействует использование видеоза-

писи работы студентов в ходе педагогиче-

ской практики. Видеозапись предназначена 

для стимулирования, конкретизации и по-

вышения качества рефлексивной деятель-

ности, что предполагает индивидуальную 

работу студента. Видеозапись может слу-

жить формой наблюдения и контроля пре-

подавателя за профессиональным станов-

лением студента. Просмотр и коллективное 

обсуждение видеозаписи представляют со-

бой эффективное средство формирования 

профессиональной позиции и профессио-

нальной компетентности. 

Новая парадигма образования базирует-

ся на постоянной педагогической диагно-

стике развития личности обучающихся. На 

итоговых конференциях по педагогической 

практике студенты сначала представляют 

результаты своей диагностической деятель-

ности с детьми, а затем сами становятся 

участниками диагностического анкетирова-

ния. Анализ студенческих анкет способству-

ет выявлению основных проблем, возника-

ющих в ходе профессиональной подготовки. 

Существенной проблемой, как следует из 

анкет, является адаптация знаний, умений и 

навыков, полученных в процессе обучения, в 

реальной педагогической деятельности. 

Рассматривая деятельность педагога ис-

кусства как творческий процесс, предлага-

ем организовать работу студентов в ходе 

педагогической практики по принципу те-

атральных творческих мастерских. Препо-

даватель-мастер организует работу в своей 

группе на основе диалогического взаимо-

действия, которое обеспечивается создани-

ем обстановки психологического комфор-

та, доброжелательности, партнерства, что 

позволяет стимулировать в полной мере 

творческие возможности студентов. Малая 

группа (4–5 человек), работающая на базе 

одного образовательного учреждения, рас-

сматривается как творческий коллектив. 

Целью работы творческой мастерской 

является профессиональное становление 

личности каждого ученика мастера в 

соответствии с его индивидуальностью. 

Знакомство с группой студентов руководи-

тель практики — мастер начинает с прове-

дения ряда диагностических тестов. Эти 

тесты являются частью методики, направ-

ленной на определение уровня сформиро-

ванности качеств личности учителя, и мо-

гут проводиться только на основании доб-

ровольного согласия студентов. Студентам 

выборочно сообщаются те результаты, кото-

рые определяют дальнейшее направление 

работы. Для руководства педагогическими 

творческими мастерскими необходимо при-

влекать педагогов-мастеров, известных сво-

ими творческими достижениями, инноваци-

онными подходами, обладающих яркой са-

мобытностью и личностной значимостью. 

Творческая деятельность учителя пред-

полагает педагогическую импровизацию, 

которая обусловливается его способностью 

быстро и правильно оценивать ситуацию и 

поведение учащихся, оперативно находить 

решение. Огромное значение для этого 

имеет уровень общей культуры педагога, 

его психолого-педагогическая грамотность 

и научная эрудиция, интеллект, художе-

ственные одаренность, опыт, вкус и т. д. 

Спецификой педагогического творче-

ства является сотворчество учителя и уче-

ника, которое приводит к развитию инди-

видуальности ученика, что позволяет ре-

бенку сотворить посредством искусства 

образ мира и свой собственный образ в 

этом мире. 

Совершенствование профессиональной 

подготовки студентов в первую очередь 

обусловливает решение организационных 

проблем: подбор соответствующих базо-

вых образовательных учреждений (обще-

образовательных школ, музыкальных школ 
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и школ искусств, центров эстетического 

развития, театральных студий и т. п.), по-

стоянное организационное и методическое 

взаимодействие с педагогами. 

Институт регулярно проводит научно-

практические конференции, курсы повы-

шения квалификации преподавателей об-

щего и среднего профессионального музы-

кального образования, семинары, мастер-

классы, практикумы для педагогов базовых 

учреждений. Подобные мероприятия вы-

полняют несколько функций: методологи-

ческую, методическую, установочную, ре-

зюмирующую, рефлексивную. ИМТиХ яв-

ляется научно-методическим центром, 

важная функция которого — обобщение 

результатов инновационного опыта в обла-

сти педагогики искусства. Регулярно пуб-

ликуются методические и научные матери-

алы международных конференций, осве-

щающие актуальные проблемы современ-

ного общего и профессионального музы-

кального образования, а также педагогики 

искусства в целом. За это время выпущено 

10 сборников научных трудов и статей под 

общим названием «Урок музыки в совре-

менной школе: методологические и мето-

дические проблемы музыкального образо-

вания». Принципиально важную часть это-

го издания представляют творческие и 

научные работы студентов: сценарии уро-

ков бакалавров, статьи магистрантов, рас-

сматривающих различные аспекты музы-

кально-педагогической деятельности в об-

ласти инструментального, вокального, те-

атрального, хореографического искусства, 

музыкального менеджмента, музыкально-

компьютерных технологий. 

Содержание УМК по педагогической 

практике 

В рамках реализации компетентностно-

го подхода предложено авторское видение 

содержания важнейших профессиональных 

компетенций учителя музыки, создан УМК 

по педагогической практике, обновлены 

содержание и формы учебной и производ-

ственной практики для разных направле-

ний и модулей, разработаны критерии 

оценки деятельности студентов с позиций 

балльно-рейтинговой системы, а также ва-

рианты технологических карт. Разделены и 

подробно рассмотрены функции руководи-

теля практики факультета, группового руко-

водителя, учителя музыки базовой школы. 

Преподавателям предложены технологии 

взаимодействия преподавателей и студентов, 

обучающие и диагностические тесты, систе-

ма упражнений, развивающих внимание, 

коммуникативность, артистизм и т. п. 

Пакет материалов для студентов содер-

жит подробное изложение профессиональ-

ных задач и методический материал, необ-

ходимый для их решения: технологические 

карты, требования к содержанию и оформ-

лению портфолио. Студентам предлагают-

ся образцы написания отчетных докумен-

тов: примеры моделирования урока музыки 

(конспекты-сценарии) и фрагменты кален-

дарно-тематического планирования для 

начальной и основной школы, образцы ра-

бочих программ и рекомендации по их 

написанию. Эти модели в настоящий мо-

мент обеспечивают возможность обучения 

студентов системному видению образова-

тельного процесса, а в этом контексте гра-

мотному целеполаганию, вдумчивому и 

конкретному пониманию УУД в контексте 

содержания предмета искусства и каждого 

урока. В УМК включены различные схемы 

анализа уроков музыки, примерные планы 

рефлексивного анализа своей деятельно-

сти, программы изучения личности уча-

щихся и классного коллектива, различные 

методики диагностики художественных и 

музыкальных способностей, алгоритмы ор-

ганизации слушания музыки, певческой 

деятельности и т. д. Более подробно вопро-

сы организации и методики проведения пе-

дагогической практики рассмотрены в 

учебно-методических пособиях Б. С. Рачи-

ной «Технология и методика обучения му-

зыке в общеобразовательной школе» (2007, 
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2013), «Педагогическая практика» (2010), 

«Педагогическая практика: подготовка пе-

дагога-музыканта» (2015), «Распевания для 

детского хора. 210 упражнений» (2016). 

Результаты подготовки студентов в ходе 

педагогической практики наглядно демон-

стрируют победы воспитанников ИМТиХ 

на проходящих раз в два года международ-

ных конкурсах педагогического мастер-

ства. Так, в 2016 году студенческий проект 

стал лауреатом 1-й премии во Всероссий-

ском конкурсе на лучший творческий про-

ект, инициированном Министерством об-

разования и науки РФ, в номинации «Луч-

ший региональный творческий проект». 

В 2017 году организаторами конкурса вы-

ступили Министерство образования РФ, 

Министерство культуры РФ и РГПУ им. 

А. И. Герцена. Воплощая наши методоло-

гические установки, на конкурсе в разных 

номинациях представлен широкий спектр 

педагогики искусства: учителя музыки 

общеобразовательных школ, музыкаль-

ные руководители детских дошкольных 

учреждений, преподаватели вокала и пе-

дагоги-инструменталисты детских музы-

кальных школ и школ искусств, руково-

дители хореографических коллективов. 

В дальнейшем предполагается участие ру-

ководителей театральных коллективов 

и кружков. 

Заключение 

Новая парадигма образования ставит 

сложные, но необходимые на данном этапе 

развития всей образовательной системы 

задачи. Думается, что процесс подготовки 

грамотных педагогов требует поиска путей 

обновления содержания и форм проведе-

ния педагогической практики. Необходимы 

новые учебники, учебно-методические по-

собия, единые модели планирования, раз-

работки новых методов погружения в ис-

кусство. 

В общеобразовательных школах суще-

ствующие федеральные программы и 

учебники, рабочие тетради и т. п. не соот-

ветствуют примерным программам ФГОС. 

Недостаточно современных грамотных ме-

тодических пособий, материалов и методи-

ческих разработок отдельных тем. Не раз-

работан технологический аппарат, соответ-

ствующий требованиям ФГОС. На наш 

взгляд, формы всех видов планирования 

должны быть повсеместно единообразны-

ми. Во многом не решены вопросы оцени-

вания учащихся, не разработаны критерии 

оценки знаний, единый терминологический 

аппарат. Каждое образовательное учре-

ждение предъявляет свои требования и к 

планированию, и к рабочим программам, и 

к форме рабочей документации, поэтому 

сравнивать педагогическую «продукцию» 

(поурочные планы) порой просто невоз-

можно. 

Другая сторона проблемы — это непод-

готовленность учительского корпуса к вос-

приятию многих инноваций, которые вво-

дит ФГОС ОО. Так, большой проблемой 

является непонимание, а поэтому фор-

мальное или неверное использование в 

планировании содержания понятия «уни-

версальные учебные действия» (УУД). 

Трудности возникают у учителей при по-

становке цели урока, выражаемой через 

планируемые результаты урока. 

Если учитель базового учреждения не 

понимает смысла столь важных педагоги-

ческих категорий, то как он может научить 

студента, пришедшего на практику? На 

наш взгляд, это очень серьезная проблема и 

руководителей практики, и преподавателей 

педагогики, работающих на художествен-

ных факультетах университета. 

Перед педагогикой искусства стоит мно-

го конкретных проблем. Эти проблемы не-

возможно решить мгновенно, как по мано-

вению волшебной палочки. Нужна систе-

матическая, постоянная, вдумчивая работа, 

основанная на понимании закономерностей 

искусства и на глубинном знании фунда-

ментальных положений педагогики и пси-

хологии. 
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