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Аннотация. В статье подробно рассматриваются характеристики развития художественной картины ми-

ра будущих учителей музыки; глубоко исследуются музыкальное образование и художественная культура 
индивида в соответствии с разным восприятием мира, жизненным и творческим опытом; охарактеризова-
ны формы и методы художественного творчества, идеи художественного образования; детально описаны 
особенности развития художественной картины мира будущих учителей музыки. 
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Введение 

Развитие художественной картины мира буду-
щих учителей музыки в образовательном процессе 
педагогического вуза имеет свои особенности. Целе-
сообразно обратить внимание на следующие его ас-
пекты: формирование творческого, художественно-
образного типа мышления; духовно-нравственное 
самоопределение студентов в процессе музыкально-
го образования; ориентация студентов на самореа-
лизацию, самоактуализацию, саморазвитие; форми-
рование навыков анализа художественных произве-
дений. Рассмотрим их подробнее.© 

Результаты 
Первой особенностью развития художественной 

картины мира будущих учителей музыки в образо-
вательном процессе педагогического вуза является 
формирование творческого, художественно-
образного типа мышления. 

В психологии мышление трактуется как «пси-
хический процесс отражения действительности, 
высшая форма творческой активности человека» [8, 
с. 200]. Что касается процесса реакции человека, то 
это творческая трансформация субъективного об-
раза объекта в человеческом сознании. Она полезна 
для разрешения реальных противоречий в жизни, 
появления новых целей, открытия перспективных 
идей, средств и планов, а также изучения природы 
и общества.  

С точки зрения педагогики, мышление – это 
«опосредованное отражение внешнего мира, которое 
опирается на впечатления от реальности и даёт 
возможность человеку в зависимости от усвоенных 
им знаний, умений и навыков правильно опериро-
вать информацией, успешно строить свои планы и 
программы поведения» [5, с. 155]. Реакция на объ-
ективный мир, обобщение фактов и информации, 
основанные на восприятии и впечатлении от реаль-
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ности и внешней среды, связь их с социальным 
опытом, принятие новых знаний, риторика изобра-
жений и языковая логика, а также визуальные эф-
фекты, – все это способы влияния на мышление. 
Принятие, хранение, преобразование и применение 
информации невозможны без мышления. Данные 
процессы требуют вынесения суждений, осуществ-
ления выбора, выведения обобщения, что и являет-
ся собственно процессом мышления. 

Художественный образ «многомодален» и разно-
направлен, он трансформирует объективную реаль-
ность в дух, сочетающий субъективное и объектив-
ное, сущность и возможность, реальность и сюрреа-
листичность, единое и универсальное, содержание и 
форму [2]. Художественный образ включается в 
сферу перцептуального континуума субъекта. Здесь 
локализуются как ощущения и восприятия, так и 
представления, фантазии и настроения. Они могут 
получить всестороннюю и всеобъемлющую ценность 
только в условиях общественного восприятия за 
счет реализма коммуникативной функционально-
сти, большего количества музыкальных образов, 
интеллектуальной насыщенности музыкальной 
структуры, которая устанавливается временем фи-
зического звучания и восприятия произведения. 
Чем больше отношений, тем глубже восприятие, 
что создает эффект погружения слушателя в кон-
цептуальные идеи автора музыкального произведе-
ния. 

Художественно-образное мышление – это твор-
ческий язык и эмоциональная форма выражения 
мыслей музыканта. Оно обеспечивает связь между 
миром искусства и эмоциональным состоянием ин-
дивида. Что касается музыкального искусства, то 
иллюстративные концепции часто используются 
для достижения визуальной ясности сути музы-
кального произведения.  

Сознание человека, воспринимая объекты дейст-
вительности, создает их абстрактный образ, кото-
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рый путем активизации творческого мышления 
преобразуется индивидом в художественный образ, 
способный стать основой для создания творческого 
продукта. Образ объектов и явлений материального 
мира, отраженных в сознании человека, демонстри-
рует когнитивно-чувственную стадию творческого 
мышления, суть которой сводится к трем процес-
сам: ощущению, восприятию, представлению [7].  

Мыслительные операции, такие как сравнение, 
анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, опре-
деляют специфику любого творческого типа мыш-
ления, в том числе музыкального. Особая текучесть 
и необратимость музыкального текста обуславлива-
ет потребность в непрерывном развитии и анализе 
звукового потока. Сравнивая различные части му-
зыкального произведения, мы можем оценить его 
форму и жанр; сопоставление произведения с дру-
гими опусами музыкального творчества выявляет 
характеристики жанрового и стилевого своеобразия. 
Например, легко узнаваем классический стиль 
Гайдна, Моцарта, Бетховена, полифоническая му-
зыка Баха периода барокко, романтизм Шопена, 
Шуберта, импресионизм Дебюсси. Различные му-
зыкальные стили сливаются, образуя музыкальные 
характеристики разных исторических периодов [6]. 

Художественное мышление – это интеллекту-
альная деятельность, особый образ мышления, на-
правленный на создание и восприятие произведений 
искусства, основанный на сочетании эстетических 
функций и художественных приемов, в частности 
на отражении музыкальным искусством реального 
мира и собственных эмоций музыканта [3]. 

Мир музыкального искусства – это мир художе-
ственных образов. Понимание деталей художест-
венных образов равносильно пониманию сути ис-
кусства. Уникальность музыкальных произведений 
заключается в том, что они призваны показать 
слушателю существующие и возможные образы. 
Художественный образ, его специфика и своеобра-
зие являются переработанным отражением реаль-
ной действительности. В то же время он отражает 
внутренний смысл изображаемого. В этом отноше-
нии музыкальные образы позволяют творцу не про-
сто воспроизвести реальность, но и переосмыслить 
ее, придав ей творческую форму в виде потока зву-
ков, восприятие которых вызывает в сознании слу-
шателя ответную реакцию, обогащающую первона-
чальный художественный образ субъективной спе-
цификой. Слушание музыки, интерпретация музы-
кальных произведений оказывают вдохновляющее 
влияние на творчество обучающихся.  

В формировании навыка художественного само-
выражения в музыке очень важны средства выра-
зительности, обеспечивающие создание художест-
венной образности произведения. Мастерство музы-
кантов заключается в обработке имеющихся музы-
кальных материалов, знании терминологии, ис-
пользовании технических приемов звукоизвлече-
ния, понимании законов музыкального творчества, 
способности читать музыку с листа, а также испол-
нять произведения, – все это оказывает эстетиче-
ское влияние на слушателей. 

Согласно мнению В. Спивакова «в голове рож-
даются подчас смутные ассоциативные видения, 
картины, представления; проносятся хаотичные 
обрывки воспоминаний. Это естественный процесс: 
от ассоциации – к звукообразу, от него – к сочине-
нию или исполнению музыки или просто к более 
глубокому ее восприятию. Важно лишь, чтобы про-
цесс был достаточно активным и разнонаправлен-
ным, не замыкающимся на чем-то одном» [9, с. 11]. 

Практический опыт показывает, что интеграция 
национальной музыки и мирового музыкального 

искусства может формировать художественное об-
разное мышление у обучающихся, объединяющее 
общечеловеческие ценности и творческое воспри-
ятие музыки, в рамках которого индивид учится 
различать интонации, жанры, стили музыки, от-
тенки звучания и архитектонику произведения. 
Сложные психические состояния, визуальная па-
мять, воображение и ассоциативное мышление иг-
рают важную роль в создании художественных об-
разов музыкантами. Кроме того, процесс музыкаль-
ного творчества сопряжен с потоком непрерывного 
ассоциативного ряда, глубокими эмоциональными 
переживаниями, активной интеллектуальной дея-
тельностью, рассуждением и наблюдением, высту-
пающими элементами алгоритма создания нового 
звучания произведения. Его чувственное содержа-
ние основано на восприятии, представлении, памя-
ти, воображении, мышлении и других способах ак-
тивизации образов реальности и перевода их в му-
зыкальные формы. Формирование творческого ху-
дожественно-образного мышления базируется на 
логических структурах и прямых образах реальных 
явлений.  

Особый интерес представляет духовное содержа-
ние музыки и семантика музыкального языка. Со-
отношение искусства, мышления, воображения сле-
дует рассматривать как область мирового познания, 
итогом которого становится художественная карти-
на мира. 

Второй особенностью развития художественной 
картины мира будущих учителей музыки в образо-
вательном процессе педагогического вуза следует 
считать духовно-нравственное самоопределение 
студентов в процессе музыкального образования. 
Согласно традиционному педагогическому понима-
нию духовность представляет собой «понятие, 
обобщённо отражающее ценности (смыслы) и соот-
ветствующий им опыт, противоположные эмпири-
ческому (‚материальному‛, ‚природному‛) сущест-
вованию человека или по меньшей мере отличные 
от него. Понятие духовность, образованное от слова 
‚дух‛, изначально указывало на соотнесённость с 
супранатуралистическим трансцендентным нача-
лом» [5, с. 81]. 

Духовность человека предполагает наличие у не-
го развитых морально-нравственных качеств. «Кон-
цептуальное различие между понятиями морали и 
нравственности рассматривал Гегель в «Философии 
права» (1821). Он утверждал, что ориентация инди-
вида на духовность представлена как завершающий 
этап развития объективного духа в отличие от абст-
рактного права и морали» [5, с. 171]. 

Л.С. Выготский [1] называл искусство эмоцио-
нальной социальной технологией и социальным 
средством, через которое частные аспекты человека 
вовлекаются в круг социальной жизни. Очевидно, 
что личное развитие художника и его духовно-
нравственное самоопределение будут только способ-
ствовать творческому процессу.  

Уровень морально-нравственного развития му-
зыканта определяет духовную направленность его 
музыкально-исполнительской деятельности. Соче-
тание художественной ценности, соответствующего 
художественного опыта с высокими нравственными 
идеалами позволяет создать творческий продукт 
высокого качества, сила воздействия которого на 
общество будет велика. 

Духовные и нравственные аспекты музыкально-
го образования являются целостными, систематиче-
скими, а внутренняя мораль – ядром знаний сту-
дентов о музыкальной культуре. Первоначальное 
значение духовно-нравственной сферы состоит в 
том, чтобы поддерживать и направлять внутренние 

• Педагогические науки • Проблемы профессионального образования 

 



Известия ВГПУ, №2(291), 2021 
 

 

 
96 

процессы саморегуляции индивида. Духовность – 
это развитые силы человеческого духа, основанные 
на моральных принципах, которые соответствуют 
универсальным нормам общества. Построение со-
временной художественной картины мира должно 
основываться на восприятии ценностей культуры 
разных народов, постулировать культурные идеалы, 
которые не отделены от материальных условий, но 
и не связаны с материальными благами, а также 
развивать и продвигать музыкальные ценности в 
обществе.  

Духовно-нравственное содержание музыкальных 
произведений является категорией личностного са-
мовыражения, способом реализации ценностных 
приоритетов индивида. В процессе прослушивания 
произведений музыкального творчества и познания 
музыкального языка возникает ситуация получения 
обучающимися эстетического удовольствия и обо-
гащения их духовной сферы. Практика восприятия 
и исполнения музыкальных произведений способст-
вует общему духовно-нравственному совершенство-
ванию индивида.  

В этом процессе участвует множество факторов: 
окружение индивида и социальная среда, воспита-
тельное воздействие со стороны образовательных 
структур, взаимодействие с другими индивидами 
среды общения, актуальные примеры адекватного 
поведения, – все это накладывает свой отпечаток на 
формирование морально-нравственных представле-
ний студентов. Музыкальное образование призвано 
совершенствовать уже сложившуюся духовную 
структуру индивида. Кроме того, постоянное взаи-
модействие с музыкой позволяет выполнить кор-
рекцию морально-нравственных установок индиви-
да с целью повышения его духовности, развития 
умения понимать прекрасное, ценить и «сеять ра-
зумное, доброе, вечное». Активизация духовных и 
нравственных функций музыкального образования 
может улучшить духовно-нравственное мировоззре-
ние студентов-музыкантов, понять художественную 
картину мира. 

Третьей особенностью развития художественной 
картины мира будущих учителей музыки в образо-
вательном процессе педагогического вуза является 
ориентация студентов на саморазвитие, самостоя-
тельность и самореализацию. 

Гуманистическая концепция обучения ориенти-
рована на студента. Это не только проявляется в 
стремлении студента к самостоятельности и само-
реализации, но также отражает становление учите-
лей музыки в процессе университетского образова-
ния. Активному пониманию студентами учебного 
материала помогает структурирование преподавате-
лем образовательного процесса, сделать его макси-
мально эффективным. Для этого необходима, во-
первых, ориентация в процессе обучения на лич-
ность студента, его актуальное «Я», которая вклю-
чает в себя познание самих вещей, осознание того, 
как с ними обращаться, а также наши собственные 
суждения и ассоциации; во-вторых, опора на само-
сознание, понимание роли образования в жизни 
человека, то есть ориентация на метапознание. Сту-
дент определяет, что следует делать и чего не сле-
дует, часто рассматривает проблемы с точки зрения 
того, что может быть. Кроме того, каждый музы-
кант сам по себе является потенциальным субъек-
том, имеющим врожденные таланты и способности. 
Все это подлежит развитию в процессе образования, 
в том числе музыкального.  

Теория саморазвития подчеркивает осознание 
индивидом необходимости разностороннего разви-
тия и разъясняет цель и направление саморазвития 
в соответствии с изменениями в социальной среде и 

личными потребностями. Оно включает в себя са-
мопознание, самопланирование, самоуправление, 
психологическую выносливость и т.д. Саморазвитие 
студентов-музыкантов должно стимулировать реа-
лизацию индивидуального потенциала и удовлетво-
рять потребности разностороннего развития обу-
чающихся.  

Музыкальное образование – это организованная 
и целенаправленная обучающая деятельность, кото-
рая включает в себя «активные» музыкально-
творческие факторы, поэтому она может способст-
вовать саморазвитию индивида больше, чем обыч-
ная деятельность. 

Музыкальное образование позволяет студентам 
обрести чувство «самосознания», способствует их 
саморазвитию, воспитывает характер, обогащает 
эмоциональный опыт студентов, улучшает эстетиче-
ское восприятие и воображение в ходе разнообраз-
ных занятий музыкальной практикой.  

Самостоятельная деятельность студентов, на-
правленная на приобретение знаний и развитие ин-
теллекта, имеет огромное значение для всего про-
цесса обучения музыке. При этом необходимо учи-
тывать, что обучение студентов в рамках теории 
музыки и музыкальной практики, а также уровень 
их подготовки к восприятию и овладению новыми 
знаниями, умениями, навыками и компетенциями 
зависят от сформированности мотивационной сферы 
студента. Активная и независимая деятельность 
студентов формирует такие качества личности, как 
организованность и дисциплинированность, способ-
ность самостоятельно анализировать факты и явле-
ния, проявлять активность и инициативу в работе, 
а также способствует развитию аналитического 
мышления.  

На первом курсе, как правило, самостоятельные 
навыки обучения в ходе музыкальной образова-
тельной деятельности еще не сформированы. Сту-
денты используют отработанный в школе механизм 
запоминания нового материала. Как показывает 
практика, первокурсники не умеют распределять 
учебное время, самостоятельно подбирать необхо-
димые учебные материалы и составлять планы 
учебной работы. У них еще не сформировалось по-
нимание анализа и синтеза как главного инстру-
мента решения образовательных задач. На этом 
этапе обучения от студентов требуется решать зада-
чи «через модели». Работа по модели на начальном 
этапе способствует развитию навыков аудирования, 
что помогает формировать определенные эстетиче-
ские потребности, необходимые для дальнейшего 
накопления собственного исполнительского репер-
туара. Работа продолжает развиваться в сторону 
персонализированного направления образователь-
ной деятельности, реализуемой в процессе органи-
зации дискуссий, конкурсного решения заданий, 
концертов, подготовки заданий на основе исследо-
вательских материалов и большого количества изу-
чаемой литературы.  

В процессе экспериментального обучения приня-
та иная форма работы, когда студенты самостоя-
тельно изучают и письменно оформляют учебные 
материалы после предварительной консультации с 
преподавателем, а затем обсуждают сделанное на 
коллективной дискуссии. Обучаясь таким образом, 
студенты осваивают навыки общения с аудиторией 
и формируют способность взаимодействовать с дру-
гими личностями. Кроме того, существуют индиви-
дуальные занятия, на которых студента обучают в 
соответствии с его способностями, что помогает му-
зыкальному саморазвитию обрести независимый 
личностный опыт и делает доступным эксперимен-
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тирование с музыкой на основе вариантов ее интер-
претации. 

Самостоятельность и активность в обучении му-
зыке – всегда насущно необходимые характеристи-
ки. Если нет ведущей цели обучения музыке – ори-
ентации на получение теоретических знаний и 
практических исполнительских учений – любой 
метод обучения окажется неэффективным. В связи 
с этим самореализация студентов является не толь-
ко важным фактором профессионального развития 
будущих учителей, но и стимулирующей мерой, 
способствующей развитию личности каждого уче-
ника. 

Самореализация – это «одна из целей педагоги-
ческого процесса, заключающаяся в помощи лично-
сти осуществить свои позитивные возможности, 
раскрыть задатки и способности» [5, с. 253]. Само-
реализация по большому счету – это результат об-
разования, в ходе получения которого индивид 
имеет возможность проявить себя с разных сторон, 
так как при основной учебной деятельности студент 
принимает участие и в ряде других – творческой, 
воспитательной, исследовательской, коммуникатив-
ной и др. Все они оттеняют грани его личности, 
позволяя сделать акцент то на одной, то на другой 
из них.  

Самоопределение трактуется как «понятие эти-
ки, противоположное понятиям косности, ‚инерт-
ности сердца‛. Самоопределение является деятель-
ным отношением к ситуации, бескорыстным и даже 
связанным с риском, поскольку оно направлено на 
защиту этических ценностей от того, что им угро-
жает» [4, с. 403]. Самореализация тесно связна с 
самоопределением студента в процессе музыкально-
го образования. Самоопределение – это процесс и 
результат выбора человеком своего положения в 
конкретной среде и его применения для достиже-
ния целей. Это механизм, позволяющий индивиду 
получить возможность свободы в деятельности и 
самореализации в соответствии с идентификацией 
себя в социуме. Самореализация предполагает ак-
тивную деятельность индивида и представляет со-
бой позитивное и восходящее движение в его лич-
ностном профессиональном развитии. 

Формирование навыков анализа художествен-
ных произведений является четвертой особенно-
стью развития художественной картины мира бу-
дущих учителей музыки.  

Анализ музыкальных произведений имеет очень 
важное значение в процессе изучения музыкальных 
культур разных народов на основе принципа гума-
низации – главного фундамента развития современ-
ного музыкального образования. Под гуманизацией 
принято понимать «систему мер, направленных на 
приоритетное развитие общекультурных компонен-
тов в содержании образования и таким образом на 
формирование личностной зрелости обучаемых» [4, 
с. 107]. Это определение подчеркивает тесную взаи-
мосвязь культуры и образования. Она выражается в 
следующих аспектах: 1. Культура и музыкальное 
образование являются важными факторами разви-
тия человеческой цивилизации и социального про-
гресса. 2. Культурное и музыкальное образование – 

это уникальный канал передачи ценностей от поко-
ления к поколению. 3. Работа по созданию новых 
механизмов культурного развития ведется в рамках 
музыкального образования. 4. Музыкальное образо-
вание – это социокультурный феномен, который 
может обеспечить превращение социального опыта 
в часть человеческой культуры. Таким образом, 
музыкальное образование является частью куль-
турной традиции, позволяющей управлять процес-
сом становления носителя культуры (его духовно-
сти, аксиологических ориентаций и т.д.). В совре-
менных условиях прогресс человеческой культуры 
рассматривается как основная цель образования. 

При анализе музыкальных произведений необ-
ходимо учитывать исторический фон создания про-
изведения, художественные направления в данный 
период, жанры. Интонация произведения – это до-
минирующая музыкальная мысль, мелодический 
оборот, выражающий сущность художественного 
образа, передающий замысел композитора. Внеш-
ние характеристики музыки легко оценить через 
ритм, мелодию, тембр, темп, динамику. 

Музыкальная структура законченного произве-
дения включает основную его часть и подчиненную, 
которые занимают разные положения в произведе-
нии, выполняют разные функции и включают раз-
ное количество компонентов. Архитоника как ком-
позиционная основа обеспечивает стройность, со-
подчинение, целостность музыкального творения. 

Для каждого исторического периода развития 
человеческого общества характерны свои приори-
тетные стили, жанры и формы музыкальных про-
изведений. Однако они следуют общим закономер-
ностям выстраивания композиции, сформирован-
ным определенным логическим распределением и 
комбинацией некоторых одинаковых или разных 
музыкальных элементов в определенном временном 
отрезке.  

Необходимо отметить, что изучение композиции 
музыкального произведения имеет чрезвычайно 
важное значение для выразительной интерпретации 
исполняемого произведения. 

Выводы 
Развитие художественной картины мира буду-

щего учителя музыки – процесс многоаспектный, 
связанный с изучением музыкальных культур раз-
ных народов; формированием художественно-
образного типа мышления, духовно-творческого 
самоопределения; развитием когнитивной, эмоцио-
нальной интелектуальной и рефлексивной сфер 
личности; саморазвитием и самореализацией. Му-
зыкально-педагогическое образование создает воз-
можность студенту достичь на творческом поприще 
заметных успехов. Однако учитель музыки должен 
не просто находиться сам в постоянном развитии, 
но и уметь научить своих воспитанников, используя 
с этой целью средства музыкального искусства.  
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Abstract. The article examines in detail the characteristics of the development of the artistic picture of the 

world of future music teachers; musical education and artistic culture of the individual are deeply explored in 
accordance with different perceptions of the world, life and creative experience; the forms and methods of ar-
tistic creation, ideas of artistic education are characterized; the features of the development of the artistic pic-
ture of the world of future music teachers are described in detail. 
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