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РЕФЕРАТ 

Tt.�\-Hl 11сс.1едова1-11ия:: <<Форwшрование духовно-нравственных ценностей у
уч.1щихся средствами мул,1калы-юго обучения и воспитания как важнейшее 
Ус:ювие ста:-10Е,ления личt-юстю). 

Объем работы ·-.fйбстраниu., включает 8 таблиц и 7 рисунков. 
Т(•рмю-1ы:: дух, духовность, нравственность, духовно-нравственные 

t.�е:-rно(ти, личность. воспитание, духовное формирование личности, 
11у3ыю1льное обучение и воспитание, критерии, показатели, уровни 
сформированности духовного облика личности учащихся, педагсгические 
ус.1овия, д1"'.1чностно--ориентированный подход, индивидуапьно
.:ш фференцированны й подход, проблемно-исследовательский подход. 

Цель исс.1е,щвания: раскрытие теоретических основ, обоснование и 
оп реде:rени1� пед.агогиче,;::ких условий формирования духовно-нраЕ,ственных 
не�шостей у учащихся в процессе музыкального обучения и воспитания. 

Объе·н:т исслеJ.ОЕJ,ання: деятельность учащихся 1-IV курсов отделения 
хоJового дИ]ЛfЖvрования Пав:10.:1арского ,1у-зыкального колледжа им. 
J1 ;1. Чайковского. 

3адачи 11сl(:.1л·дованиs1: 
l. раскрьпь теоретическне основы формирования духовности личности

у чащи :--.ся средствами музы ка.1ьного обучения и воспитания; 
J определить сущность понятий: «..1ух>>, <<духовность», «личносты>, 

н lJавственносты\ ,шоспитание>>: «духовно-·нравственные ценности»; 
� определить компоненты, критерии, показатели и уровни духовной 

сrI:юрv1ированности учащихся в учебно-воспитательном процессе музыюшыюго 
ко.1.1еджа 

. .J.. выявить оптимальны�: и достаточные педагогические условия для 
успешного формирования духовно-нравственных ценностей учащихся; 

Прt�Jп1е1· исследования: процесс формирования духовно-нравственных 
1J1�:нностей \' Уча�1шхс:я 

�· ... 

Научнаи но�в1вн3t исследования заюпочается в обосновании специфики 
ра:шития духовно-нрансТЕ,еf'1ных ценностей в процессе музыкального обучения и 
воспитания. 

Т1е,оретичес1,:ан ·шачимость исследования состоит в уточнении сущности 
1ю--1ятий <цух», «духовность», «личносты>. «нравственносты>, «духовно
нравственные ценн,Jсти»� в определении роли и задач музыкального обучения и 
воспитания в духою.:rом формировании личности учащихся; в определении 
ос 1-ювных критериев, показателей и уровня сформированности духовного облика 
личности уч1шихся: в �лучении связи между пропессом формирования духовно
нравственных 1J.енн1JСТ1�й и проuессом музыкального обучения и воспитания. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты 
и практические рюработки могут быть широко исполиованы учите�1ями 
,�узыкантами в качt:стве альтернативного подхода к процессу воспитания и 
н1.�посредственно формирования духовно-нравственных ценностей учащихся 
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Актуа.:н,ностъ исс.;·1едования проб�1е,1ы духовного формирования личности 

чс.ювека н,:преходяща. В настоящее время она определяется как особенностями 

1.:оциа1ъно-исторической ситуаuии, так и задачами гУманисгического 

воспитани51 совр,:менного общества. Тенденции развития современного 

о,!)щества вьщвш ают необходимость нового подхода к формированию 

.. 1:1 ховност�:,1 лf 1IНJсти в проuессе приобщения к общечеловеческим духовно

нравственным цен�остям. 

13 свое\1 Посла1-1ии народу Президент Республики Казахстан Нурсу.пан 

Назарба,�в 11ри3ьшаег J:C укреплению «основы свободного и терпимого общес:тва, 
...... '-' ,,_. Г-Г/:е каж.а.Ы .1 f,азах�.:танец, какои оы нации и вероисповедания он ни ОЫj/_ мог 

бып, свобо,;:1ен в выборе обычаев, ку:тьтуры и религию>. «Мы должны построить 

01:iшество, - говор,л президент, - г;:�.е ценятся честь, достоинство и репутация 

к:: ,кдого. г.J.е присутствуют высокая мораль, этические стандарты и духовные 

">К�внеF-1ные реалии на рубеже тысяче.1етий представляют СЛС)жный и 

противоречивый мир. в котором легко потерять ориентиры. Общество 

переживает криз:ис который затронул не только материа.,т1ьную сторону жизни, 

но и д.� ховну�о сферу бытия че�ювека. 

Проблема духовности человека в каждое историческое время 

p,icc v1,привается с различных точек зрения и содержательного смыслового 

нг1юлненш. На протя1кении тысяче;1етий человечество стремшюсiь к 

постижению и уперждению величайших uенностей. Формировались высu.1ие, 

1::оциа.1ьньн:,. ,св,1Jй.:твенные только человеку, возвышающие его духовные 

чу нства и потребности: интеллектуа.гrьные (познавательные), нравственнь1е, 

,стетические. В ссвокупности своей они означа.1и духовность, которая может 
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быть понята кш, сJюсобность че:rовека оЕшчать ценности (ложь от Истины. зло 

от Добра) и избирать те, в соответствии с которыми следует опреде.1ять с вою 

ж1лнь, поведен�,,1е и общение. 

Ф'Илософы выделяют два уровня существования ценностного отношения 

t-tеловека: нюкний социально-психологический, переживаемый., но 

1-t1:'осознаваемь1й. характеризующий обыденное сознание людей ( он определяет

ЭJ\Юциона�·rьные реакпии и поступки). и верхний идеологический. 

осознаваемый, формируемый в процессе не только переживания, но и 

ос\1:ыс.l1ения реальности. Таки:\1 образом, ценностное сознание -- это 

це1:-1ностное отношение высшего уровня. 

Квинтэссенцией размышлений философа можно считать мысль о то1v1, что 

·(<! ерое�.·1 нашего времени» можно бу,·�ет назвать лишь такого человека, который 

овладеет цеш-юстныJ'l.f отношениеl\1 к Другому, к миру. 

Философское обоснование -� прооле1\1ы духовности человека связано с 

и'l1енамrи П�1атона и Аристотеля, Кожа Ахмета Ясави и Абу-Насра апь-Фараби, 

Г -В.--Ф. Геге.1я, Э. Гуссе1пя, КЯсперса, Ю.Ф.Самарина, А.С.Хомя:�-:ова, 

И В.I{иреевского, В.С.Со:ювьёва, Н.Л .. Бердяева, И.А.Ильина, П.А.Флоренского, 

С.Л.Франка, Ф.М.Достоевского, Л.Н.То.1стого. Различные аспекты проблемы 

духовности Ч<�ловска становились предметом приста.;1ьного внимания ве.пиких 

ю13ахских мыс1v1те:пей Абая К\нанба·ева и Шакарима Кудайберд.иева, 

просвеппелей Ч.Валиханова, :Ж.Аймауытова, А.Байтурсынова, I\1.Жу\1абаева и 

др. 

/\.К.Касабека., Л.Н.Нысанбаева, �vf.Орынбекова, Ш.Рысбековой, О.Л.Сегизбаева, 

гюсвяwённые философско\tу наследию Кожа Ахмета Ясави, Лба.я Кунанбаева и 

II[акарима Кудайбердиева, актуал�вируют проблему приоритета духовно-

1-1равственны х ценностей человека в :11ире.

Именно в гуманистической ориентаuии, утверждающей необходимость 

ра.:шития « Liеловеческого в Человеке», пересеклись сегодня философия и все 

Jтрас:ти педагогики. 
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В последнее время вшимодействие педагогики и философии наполняется 

новым содержание1у11, в котором особое, доминирующее значение приобретает 

пробле1\1а формирования мировоззрения .1ичности (педагога, ученика). При 

осмыслении сущности данного феномена педагогика опирается, прежде всего, 

на выды1гае"vюе философией систе.\1но-целостное понимание личности н её 

ва:жней 1.ней духовно·-нравственной константы - мировотзрения. 

Современная- философская мысль и психолого-педагогическая наука 

юшстатирунп многообразие и многозначность смыслов при толковании данной 

проблеrv1ы м1-юги�1и учёными с научно-синтетических позиций. Несомненный 

интерес и методологическое значение представляют монографии академика 

П.В.Си\юнова, работы современных фи:юсофов Л.П.Буевой, В.И.Зорина, 

Л Д.J(осичева, 13.1>1.�,,[урашова. Г.В.Платонова, В.Н.Сагатовского. 

В. Н JUерд21кова, )\..И.Яuенко, психо�1огов А.Л .Гройсмана, В.Н.Константинова, 

;л1ссертационные исследования Б.КJ(удайберденова, Т.И.Власовой, В.А.Коваль, 

М О.Байрамуковой., Р.Б.Омаргазина, А.В.Осиповой, В.В.Пронина, 

JT.f\r1.Фi::e1.opoвoй. посвя11.1,1�нные вопроса\1 духовности личности. 

,дк1оры работ о духовности, признавая, в основном, два компле:ментарных 

(Н3Ш1\1О"'1.оrюл няюших') ти ш1 духовности че.:ювека -� религиозного и светского, 

и.'lИ нау 1 rно-сингети 11еского, нсзависи�ю от избранных ими позиций, видят, по

сути, 011.1-ш и те >1<е ка1;; духовно-нравственные ценности, так и проявш�ния 

б1�3духонности. Это .докатывает, что состояние обшества зависит от того, какие 

д>'ховные ценности преобладают в личностном мировоззрении каждого 

конкретного чеJюБека. 

Сегодня акою;югия. психология и педагогика сосредотачивают вю1маf-1ие на 

фор,1ировании ценностного отношения к миру как основной задаче 

обра3ования. 

I3: контексте этих рассуждений педагогической задачей формирования 

духовности :1ичности яв.ш1ется создание оптимальных педагогических условий 

для содействия духовному личностному становлению учашихся. 
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('ocr оя1-ше обшества зависит от того, какие духовные uенности преобладают 

Б личностном мировоззрении каждого конкретного человека. Тем не менее, как 

пед.агогическая проблемсЗ, формирование духовных ценностей у учащихся в 

настояшее время приобретает свою специфику. 

у' сло)ю·ш:шсь условия становления и формирования духовности пичности. 

Поток самой ра·шообрюной информации, обрушиваюшийся на человека, 

ока-зывает противоречивые воздействия. 

Наи6олее острыми проб"1е,1аl\1И формирования духовных ценностей можно 

н,ввать. .дезориентирующее в.1ияни1�: на эстетическое сознание обучающихся 

сре.дсrв "'1ассовой инфорl\1,щии. Широкое распространение массовой культуры 

негативно влияет на мо.юдое поколение, которое легко поддается веяниям 

1,юды. ку.'1ьту бездуi\П-IЫ)� р:ввлечений. Поток массовой культуры, рок-музыки, 

рок-сти.:1:я жизни вы :"олащивает истинную духовность, стирает память о 

нашюна.:н,ной истории, обычаях, традиuиях. 

Соз:дат1" условия для духовного совершенствования, самовыражения 

1tю.Jростков и J\юлодсжи, выросших на новой поп-музыке и телевидении .. - это 

3,1дача восстановления приоритета духовно-нравственных uенностей в развитии 

о6разования, укрепления его гуманистического предназначения. 

В прое1пе Конпепции развития обра-зования Республики Казахстан до 2015 

года от 15 января 1СЮ4 года сказано., что на сегодняшний день целью среднего 

образования является qюрмирование :шчности, которая будет способна на 

основе 1!10�1ученных глубоких знаний, профессиональных навыков свободно 

ориентироваться, самореа:шзовываться. самора-звиваться и самостояте:1ьно 

принимать правильньн::, нравс:1венно--ответственные решения в условиях быстро 

r,п�.1еняк>шегося J\tиpa Первой задачей образования яв.1яется воспитание 

гра:;,�,:данственности, увюю�ние к правюr и свободам человека, патриотизма, 

пюбви к своей Родrше /29: 

В Законе об образовании Республики Казахстан в числе приоритетных задач 

,.:исте\1ы образ.о ван ия названы следу1ощие: 
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Развитие творческих, духовных и физических возможностей 

личносги, формирование прочных основ нравственно1,;ти и 

'Щорового образа жизни, обогащение интеллекта путем создания 

условий для развития индивидуальности; 

-- Воспитание гражданственности и патриотизl\Ш, любви к своей 

Родине -- Республике Казахстан, уважения к государственным 

ситvшо.rшм, почитания народных традиций, нетерпимо1;;ти к 

.Iюбьв.1 антиконституционным и антиобщественным 

проявления\� /20/.

Поэтоt'v11у одна из задач образовтшя формировать духовность в 

практическом плане. чтобы человек мог достойно жить в обществе, 

Духовное обновление казахстанского общества связано с национальным 

возрождением кюахского 

национа:�ьных и1-пер,есон, 

нравсп1снных цею-юстей, 

народа, что 

традиuий, 

предп О;1агает 

обрюа жизни, 

глубинное 

обычаев, 

изучение 

духовно-

1 -Iовый по,J.ход к ш�лям1, содержанию и оргаювации учебно-воспитательного 

процесса определяет реализацию принuипов его активизации, которые могут 

быть претворены 11 через чузыка:1ьное обучение и воспитание.

В ис:следое,ан ии пробле1v:1 эстетичес1-�ого и нравственного воспитания в 

процессе музыкального обучения сделан определенный вклад. 

С 1-rедагогнч,.�ской точки зрения процесс форl\1ирования духовности 

ч1;�.1овею1 средства'v1и музыкального обучения и воспитания - это эсп:тич1еское, 

лическое в:шяние на личность, которое приобщает воспитанника к интересам 

других .шодей и общества. 

Исс�едования О.д.Алраксиной, Б.Ф.Асафьева, Л.А.Баренбойма, 

Р.Р.Джерди1шшиевой, ЛКJКубанова, Д,Б.Кабалевского, А.А.Калыбековой, 

,1\JiCoxopa, Б_Л .Яворского содержат ценные теоретические идеи по вопросам 

'\ll>'ЗЫкапьного воспитания и образования. 

Пси�:о.1ого-педагогические воз.\южности :\tузыкаТiьного обучения и 

:юспипtния исс1едов.а:1и Л.СJ3ыготский, Е.В.Назайкинский, Б.М,Теплов. 
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Исс.:1едован:иеl\1 проб:1ем музыкально-эстетического воспитания учащихся на 

::,снове тгнепедагогики и ка:шхской художественной культуры занимаются 

Б.Г.Г�ватов, Р.Р.ДжерJJПv1алиева, Р.К.Дюсенбинова, 

Т.i\.Кишкашбаеi!\ 111 .. Б.Кульманова. А.И.Мухамбетова, А.И.Раимбергенов, 

с:: /\.Уза�,:баева. 

Во многих исследованиях /Л.Г.Арчажникова, З.Р.Ах.,1етова, И.У.Аушева, 

Б Б Бею--JИЯ3ов, Я.И.Радзицкая и др./ сделан определенный вклад в обоснование 

повышеш1я1 эффективности профессионаnьной подготовки учителя музыки, 

:::оверше1-1ствова11ия прi11емов и средств для достижения uели. 

Вопросы профессионал1,ного музыкального обучения и воспитания изучали 

выдаюLциеся v1 у3ыканты-педагог и А.Б.Гольденвейзер, К.Н.Игумнов, 

Г.Г.Нейгауз, Л.В.Нико.,аев, деятели культуры и искv·сства Казахстана -

П.А,равю-I,, М. 1\'1.Ах�н�това, Е.Г.Брусиловский, :и.И.Дубовский, Б.Г.Ерзакович,

А.I{.)Кубанов. Г.А.}Кубанова, А.В.Затаевич. Л.А.Хамиди и др. 

Одна:�,,:о, ка�:< показал анализ источников по проблеме, недостаточно 

�,rсс.1едованы основы самого содержания обучения и воспитания в среднем звене 

'11f\"Зыкап1,ного обра:ювания му3ыкальном колледже именно в аспекте 

ф1Jрмирования духовно-нравственных uенностей у учащихся. 

Совре,менная ;JСЙСТВИТ1�.;1ЬНОСТЬ музыкального образовательного 

пространства сви;�ете.тьствует, что не сложилась це�,ьная концепuия 

формирования духовных качеств личности учащихся средствами музыки. 

В муз1:,,1кал1"но-ш::дагогической науке и практике всё глубже выявля,ется 

пропшоречне ме,кду потреоностью обшества в формировании духовности 

по .. r:rрастаюшего покс;,;1ения в процессе музыкального обучения и воспитания и 

ре:L1ы-1ы \1 состоянием теорЕ:тического и практического решения этого вопроса, 

\Н.'Жду педагогически оптимrальными и существующими методами и средствами 

'11\'Зыкш1ыюго 061,гчения и воспитания, способствующими формированию 

':tуховно-·нравстнен ных uенностей у учащихся. 

Выявненные противоречия обусловиjJИ проблему исследования, которая 

·,::остоит r� обосновании педагогических условий для успешного формирования
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.Iу'<овно···нравственных не1шостеи У учащихся средствами музыкального 

обУченин 11 Босrппания. 

Недостаточная разработанность этой проблемы в педагогической теории 

обУслови�н1 выбор темы исследования: «Формирование ду:хонно

нрав{�тв1енных 1J,енно,·н·й у учащихся средствами музыкального о6учения и 

воспитаниs:1 ка:�,;: важнейнн'"е условие ста1-юв:1ения личности». 

ЦеJп. данного исследования состоит в раскрытии теоретических основ, 

обосновании и определении педагогических ус1овий формирования духовно-
� � нравственных цевностеи у уlrащихся в процессе музыка.пьного ооучеf-tия и 

вослитан11я1. 

Цель исследованиrя зада,ет основные направления работы. 

Первое изучить сущность понятия <<Духовно-нравственные ценности». 

Второе: выявить воспитательную ро;�ь музыки в формировании духовного 

облика .:�и 1-1:ности учашихся. 

Третье: выявнть опти:,1а:1ьные и достаточные педагогические условия 

формирования духовно-нравственных ценностей v учащихся в процессе 

"1,1>·зыка11ьного обучения и воспитания. 

Об�1::11,с-ть 1ю1следовании обозначена названием диссертации. tv1ь1 избрал.и 

•11t\"ЗЬ1каJн,11ыf1 1-,:о.;шедж как основную учебно-воспитательную ступень в

музыкалr>ном обра:ювании. 

Объ�l�:11,т исс.1едо ван I1Я деяте:1ьность учащихся I-fV курсов отделения 

'1:орового д11рижирования Павлодарского мvзыкального колпеджа им. 

П. И[.Чайковс кого. 

Прс:-дметом �пучения взят пронесс формирования духовно-нравственных 

1-1енностей у учшuих<:я.

Гипотеза: ду ховно--нравственн:ые ценности у учащихся сложное 

лич�-юстное образование, характеризующееся положительным отношением, 

\Шrут бьпъ сформированы н условиях музыкал:ьного колледжа, если в период 

обучения учащиеся усвоят теоретические знания и будут включены в 

Jеяте;ты-�остk адекватнуго ,формируемым у них качествам, то это обеспечит 
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формирс1вание инте·реса к i\тузыке и развитие творческих способностей, так как 

буду1цие �,чин:.:�я овладевают необходимыми умениями в соотвЕ:тствии с 

социальным заказом общества. 

Цель, обьект, пре.::лмет и гипотеза определи задачи исследования: 

1. раскрыть теоретические основы формирования духовности личности

учащихся средствами ,1узьпсаГiьного обучения и воспитания; 

) определпь сущность понятий: «дух», «духовность», «личностЬ>>, 

<<нравсты:нностъ», «воспитание»: «духовно-нравственные uенности»; 

) . опреде;ппь ко!'.нюненты, критерии, пока:затели и уровни духовной 

сфор,п1рованности учащихся в учебно-воспитательном проuессе музыкального 

коллед}ка. 

4. выявить оrпи1\rа:п,ные и достаточные педагогические условия для

успешного формирования духовно-нравственных ценностей учащихся: 

Ос:новные положения., выносимые на защиту: 

t. Ду)l::овное фор,шрование личности человека - одна из основных задач

гу\1анистиче:ского воспитания современного обшества. Необходимость 

формирования д:,,rховF-юсти определяется обшей конuепцией содержания 

обрюовш-шя, ее основны,ш принципа.\IИ и задачами. 

') Состав �коvнюнентов духовности личности учащихся, выделенные 

критерии и показатели ее сформированности в процессе музыкального обучения 

и воспитания .. 

3. Личностно-деятельностный, индивидуально-дифференцированный,

проблемню-ис:с.1Н.\J.овательский подходы создают наиболее оптимальные условия 

дня форr,,111рования духовно-·нравственных ценностей у учашихся. 

Недущаи идея: формирование духовно-нравственных ценностей у учащихся 

сре.дстш11\Н'I �1tу3ы1.;:а:1ьного обучения и воспитания допжно стать одной из 

вс.,г.1.ущи:\ задач учебно-воспитательного пропесса в музыкальном колледже. 

Т1еор(�тик·о-метод1[)Ло1-ичt�<:кую основу исс1едования составляют 

филосоq)ски,� полож(:ния о творческой и деятельностной сущности личности. 
. -

теория ие.1остного процесса формирования личности� о значимости музьши в 
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t, 
� � духовно\11 (11ормировании .1ичности, а также �пучение, осмысление и оооощение 

т,�орий, юглядов исследователей, расс�.�спривавших проблемы духовности 

человека и вопросы музьшальной педагогики. 

Источ1ш11:и иt.:(:.J-rl.':\JOвaниsi: труды философов, психологов, искусствоведов, 

Казахстан, норм,пивные и мето;п1ческие положения, учебные планы и 

програм\1lы 1.1уз:ыюшы-юго кол�1еджа., а также опытно-эксперимента.,1ьная работа 

автооа. 

Базt11 1юс.1ед.ованиs1.. Опытно-эксперименталъная работа выполнялась на 

базе Павлодарс1,::оrо музыкат�ьного колледжа имени П.И. Чайковского. 

Научная� нов11ю1гнt ис·следования 3ак.тючается в обосновании спещн)шки 

развития д:vховню-нравственных uенностей в проuессе музыка.,1ьного обучения и 

воспитания. 

Теоретичес·кш1 -зш1чимость исс.аедования состоит в \точнении 

сущности лоняпiй <<.J.ую>, «духовносты>, <<личносты>, «нравственность», 

«духовЕю-нравствt.:нные u.енности»:. в определении роли и 'Задач музыкального 

ооучения и восшпания в духовном формировании сlичности учащихся; в

опре.делснии основных критериев, показате,1ей и уровня сформированности 

духовного облика ;л,1ч1-юсти учащихся: в и3учении связи между процессом 

формщхшания духовно-нравственных ценностей и процессом музыкального 

обучения и воспитания. 

Пр.�н,ти 1L1t�с1,;:ая з:начимость исс:1едования состоит в том, что его результаты 

и практиче,::кие рюработки могут быт1) широко использованы Учителями 

Му зыканта\1И в качестве альтернативного подхода к процессу воспитания и 

непосредственно формирования духовно-нравственных uенностей учащихся. 

Стру1f\:тура ди(:сертзuии определена логикой и последовательностью 

поставленt1ых за,.цч. Диссертация состоит из введения, ДВ'v'Х 
., 

рюделов, 

:::ак.ткJчения,, списка исполь3ованных источников и приложений. 

Во введ,ении ,Jбоснована актуюiьностъ темы исследования поставлена его 
.. ' 

1rтробле\1а: опрещ�лены характеристики научного аппарата: цель, объект, 
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пред1\,rет, ги:rютеза, :;ада�:.ш, база исследоЕания и методика, раскрыта научная 

I -юывна, теоретическая и практическая значимость. 

В ш�рвом p�11з.;1e.rJt:· ·(<Теоретические основы формирования ду,�.овно

lfl()аJЗ(:твенных ненностей у учашихся средствами музыкального обучения и 

1Ею,сrштанию> рго:рываются фи.-юсофские, соuиаJ1ьные и психолого-

1г1<;."дагогические <Ю<)С1-юнания проблемы исследования, мировоззренческая и 

воспитательнэя роль музыки в становлении личности учащихся, определены 

ко 1\111оненты, критераи, покюатели и уровни сформированности духовного 

облика .шчности :,,rчащихся в проuессе музыкального обучения и воспитания, 

на:\1ечены 11ут11 и средства духовного совершенствования личности учащихся в 

аспекте 1,1у·:ы1ка:� ьrого об\·чения и воспитания. 
- J 

Во втором ра]де.пе �<Рf1З)'.;l1ьтаты опытно-педагогической работы и 

у(ловня фор,п1роJ1ш1ш1н духовно-нравственных ценностей у учащи:(ся в 

1r1ро1.н�сс,е обучении и восшпания в муJыкальном колледже» даны 

рекомендации по совершенствованию системы педагогического руковод,�тва 

1т�ющ:ссом формирования духовного облика :1ичности учащихся средствами 

м� ·зь1ка:1ьного обучения и воспитанин. 

В JёН<.:.:-почt�нии раскрыты основные по.11ожения исследования, сд1�ланы 

ВЫВОДЫ. Дш-1 (ТШСОJ,.: 11СПО.П)]ОJВ3ННЫХ источников И пр11.,1ожения. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРl\1IИРОВА,НИЯ 

LJ}'XOBHO-HPA.HCTBEHHЬIX ЦЕННОСТЕЙ у УЧАЩИХСЯ 

СРЕJJ{С'ГВдЛIИ �IУ]ЬIКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ II ВОСПИТАНИЯ 

1.1 Сущ1-ю<т1:, понятий <(дух», «духовность», «личносты>�, 

1,цу:хJшно-нравственнlыt• цt::нности» 

I-Jla ру·5е:,ке: тысячелетий наряду со стремлением человека к освоению

5е:н-.1ерных возi\10ж1-юстей че.1ов,еческой природы и разума вновь встают 

проблемы осо3нания ду:\овноrо начала, что приобретает особую актуал.ьность 

:Jl.=Jя всего мирового обрюовате.'1ьного пространства. 
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Проб.1ема дlу:хоБности человека многоликая, многоаспектная. Ответы на 

вопрос ·<Что такое духовность:'» по:�ярны и проявляются в пределах от 

JrН::.:1игио31-юй веры до сфЕ:ры искусства. 

Необх,)дИI\ЮСЪ определения теоретических основ формирования духовно

нравственных u.енностей у учашихся побуждает обратиться к осмысщ:нию и 

уточ1нен ию с,,1шности таких 

<<нравственносп,», 

ценности>>. 

<<ЛИЧНОСТЬ». 

понятий как «дух», «духовнос·rь>>, 

«воспипшие». «духовно-нравственн:ые 

Энник�rог1е;:(ичес:кие и:щания дают неоднозначные определения понятия 

<<.:lyX>>. В них. как и в толковых словарях, понятие «дух» означает 

нс,1,периальнt:)е н;;1чшю, тождественное понятию «идеальное»: дух /лат. Spiritнs 

-- букв.: дуновение, тончайший воздух, дыхание, запах/ 77. 323-325 /. 

В кратком слс,варе по философии и:шожено следующее определение: «,Дух 

-- понятие, употребля(·\юе в философии обычно как тождественное понятиям 

<<идеалыноЕ >\ ·�<сознание», <<мыш�lение», <<разум». В плане основ11(Jс'О вопроса 

(l>и юcm/iuz1 J.yx (духовность) противопостав;1яется .11шnерии (материапьности ). 

Древнегреческие ,,�ыснпели. говоря о духе, употребляют прежде всего 

термины ю1ус>> (у '11) и <<логос». У Анаксагора нус (активное начало) является 

од1ювременно и !\Штерн,тыюй., и духовной, uе;1есообразно действующей силой. 

Платон и Лрнстот1�:.с1ь 1v1ыслят его уже как чисто идеа.пьную си:1у, 

формирующ1ю (но не создающую) хаотическую материю. По Аристотелю, 

вь1сшая форма ,i_y:.: -· ум, мыс;1яший сам себя, т.е. самосознающее мышление. 

С'редневеконые теологи ( Ансельм, Фш.1а Аквинский и др.), отличая дух от 

,1) llJ 11,. ото1кдествляют его с Богом ( <<Бог есть дух»), видят в пос.1еднем 

существо, личность. которая творит материа,1ьный мир. В новое время 

фи;10сос\1ы, отспtивавшие линию с1·иъектшmrJ;оо иоеа.-zиз.на. считали сущностью 

:1у\а f(аной-либо элемент со3нания индивида. Так, согласно Юму, «дух состоит 

krз од1-пг< то�rько восприятий, с.1едуюших друг за другом». Те же, кто стоя1 на 

�гочке зрения об�,е1·:тш-ти,�о ШJС(u1л.1ш. усматрива,1и основу духа в мышл1;�нии, 

ид1�е, оторванной ::н человека и че.1овечества и наделенной самостоятел1�ны'v1 
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су1.цествов,11н1i1,::м. Гlо Гегелю, дух - третья, и последняя (после логики и 

пр�tроды ), стугrень абсолютной идеи: он проходит три этапа развития, выступая 

сначала как с,•сiъективный дух (индивидуальное сознание, изучаемое, 

нэ гrример, -,сихо.гюгией ), ·�атеi\1 как дух объективный ( общество и общественное 

с<лнание --- мораль, право и т.д. ), наконеп., как единство того и другого, т.е. 

абсол1-отный дух, принимающий фор"'�у искусства, религии и философии. 

!\Латериа�1Изм всег,:rа стремился понять дух как свойство материи. Уже 

ш,тичный ато'\шст Демокрит объясняет духовное сочетанием круглых 

ог1н�нных атоJ\ЮВ. Материалисты нового вре,1ени (Спиноза, Гоббс, Гельвеций, 

С!)сйербах и др.) истюл,3уют термины «дух»., <<сознание», «ум» как иденти1-шые. 

Правда, к1ждый из них по-своему объясняет генезис сознания и его 

особеннос1и, в 3а3иси,10сти от того, делается ли упор на мышлении. или на 

чувственных форv1ах знания. Диапектико-материалистическая философия, 

по.:юбно нс:юшму .ш.11пер1ю.1из.11у рассматривает дух (индивидуа,1ьное и 

обшественное со3F1ание) как производное от материальных факторов. Однако в 

после·.1ние она помиJ\ю природы включает и материальные 06ществст1ые 

Oi!iflOUlf;;ifUX>;. .: 30/. 

Первоначально с.-юво «дуХ>:• встречается в античной философии и в 

БиiJлии. В древнеБосточ11--юй философии чЕ:ловек не имел личностной uенности 

и мысюс·1ся как \tалая частица соuиа:1ьно-космического целого. Инди/kкая 

сl>илосос}>ия опредЕ'ляет <•дух» как субстанuию, бе3личное начало, и3 которого 

во·,:ник мщ:;, а также и субъективное начало -- индивидуальное «я». 

Во времена сред1-н:�вековья сущность че;1овека рассмr1триР,�т�r1сh в 

ре.1игио·1нсl\1 смы,:::.-те. ;lуховность связывалась с познание!\!! Божественного 

начала, которое кЕ.к <<истина живет внутри человека» /Августин Блаженный/ и 

по,;:тигается путе�1 добродете;1и и любви к Богу, покаяния, аскетиз'l1а и 

Сl1'111рения. 

1-Iачиная е эпохи Возрождения постижение духовности возвращается к

ратумному устройству человеческой жизни и деятельности. 
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Русскvе релнпюзные философы под «духом» понимали высшую 

� ,� ....,. !'"" 

с1юсоонос1ь ра3умнои души, посредством которои человек входит в оощение с 

Богом. 

Толковый словарь B.J,1 Да;1я дает такие определения: «Дух» - бестелесное 

существо. \)t::сп;10п1ый житель недоступного нам духовного мира. Относя <::лово 

это к че.10Ееку, иные разумеют душу его, 111ные же видят в душе толы:о то, что 

' r-

.:i.a1;:T жиэ.ю, ппопJ., а в оухе высшую искру оожества, ум и волю, или ж:е 

стремлени�· к небе,:::ному. / 1Си.:�а души,. доб.1есть, крепость и самостоят,�льность, 

отважность, решимость, бодрость//. От;1ичительное свойство, сущность, суть, 

н.аr1равлен1.е, :!:юtчt:нье, сила, ра3у,1, смысл / l 6, 699/ 

Такv1м обра3О'v1, эти,юлоп1я с:юва «дух» относит нас к первоначальному 

1ш1фологическому и ре.1игио3ном1у значениям этого понятия как бесплотной 

сущности Гiрироды и челоJВека. Однако в дальнейшем многообразие смысла 

этого поня·:-ия подраз�.\1евает как религиозное, так и светское 3начение. 

Так. ПJакар1-1 м Ку дайбердиев в понятие духа, души вкладывает 

нравственные аспектьr ра3у1\1а ( «совестливый разум>>, по Шакариму). 

В: "iюл1-ш и .ттературе слово «дух» нередко употребляется для выражения 

морального, внут�=еннего состояния человека, даже целого народа. Напр11мер, 

говорят о < ·( (
"'

)" (,,)е 1:_•, (_") ,. ' 'П Х ,"' )) • 1 VJ j_�.r , ., , 

на,:(ИОНсLПИJ,11.:р) J1 Т.Д, 

<с1ухе времени», «духе согласия>>, ,щухе 

Так в,)сшпание в <<духе патриотиз;\1а» у казахского народа сложилось в 

систему эгичесю1 \ нор!\!. таких как зашита земли предков, трад11ций, 

111шоо.-1юбиt:. гючитанш�: стаоших . .J.O_l\f. гопдость. честность и справе.1ливость 1 , JC , , • , J.. .,. ' 

которые сего,]ня., по наuн�:му мнению, как генетическая память, должны входить 

в арсенал педагогических средств. 

'у'потреб:1,�ние понятия «дух>> доволы-ю часто в сфере искусства. Так, 

оц,;;нивая идей1-юе содержание произведений музыки, литературы, мы можем 

говорить о «духе му:зьiюI Бетховена», <<Духе произведений Абая». 

Казахские l\Iьrслители Кожа Ахмет Ясави, А-�ь-Фараби, Абай и ПJакарим 

г.�т"боко ш1туи1тrв 1 ю постигали Jlуховные основы жизни, призывая людей к 
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:-ноови. всликопуuшю, совестливости, самопознанию и самосовершенствованию 

в решении как )IСИ ;неtшых практических проблем, так и в отношениях между 

Пl{'1ДЬJ1,1И. 

Что же такое духовность человека и его духовное воспитание? 

Рассматривая с:одержате:1ьный астжт духовности личности.. можно 

выявить, что ду'ювность связана с потребностью познания J\н1ра. Сущностное 

представление .л1 чности проявляется в et� индивидуа.,1:ьности, характере, в 

ду,:овно ценностном по:н�ании жизни. Это позвоа1яет рассматривать духов1-юсть 

Ji,a:, фактор возрткаения нравственности, так как нравственным здоровьем 

\ю·жет об;1адать то:1ько д\·ховно богатая личность . 
., 

Говор>! о по1-1ятии <щуховность», важно отметить, что необходимость 

пюнима1-н1я и ош1сания этого понятия наиболее остро возник.'�а только в 

1r1ос.1едн�:,11е 1 О- 1 5 лет Причины этого кроются в идеологическом табу 

СОf!,етского периода, когда понятие «духовность» было почти тождественным 

религиошосп1. И вместе с тем, за время становления демократического 

об1лества и тю.:�учсния раттичных свобод обострились противоречия: 

-·в отношениях между людьми, воспитанными в разные исторические

элохи на основе рюных идеююв и uенностей: 

--в огношен�1ях ч1�ловека с природой, когда потребительский, 

антиэколоrичt::с1-а,tй стиль общения природой противопоставля,:тся 

пони;1.1аш1ю того, что чело век --- это тоже часть природы� 

-·в отнJшениях че.-ювека к ку.:1ыуре, когда новая формирующаяся культура

на 90°10 ,несет в себr;;: .тишь разв.1екате.1ы-гук1 функuию. 

Современное обшество само способствует развитию информаuиою-юго 

конфпикrа, кснорый оказывает непосредственное влияние на духовно

нравствею-- 1ый мир подрастающего поко.i1ения, тем самым формируя духовно

нравственную щ:111Ушюш�нность будущего общества. 

Духовный слой со3нания представляет собой две различные 

сосrавляюш.ие субъективную и объективную. При этом в качестве 

объективной образующей выступает Другой или, точнее, Ты, а в качестве 
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субъективной - Я. На стыке· этих двух составляющих лежит основополагшощий 

фактор человечесЕих отношений - отношения ··человек с человеком'·, в 1-1е;1.1 и 

ЗШ(.1ючается подл11нная духовность, подлинная событийность жизни. 

В узком смыс.1,� ,1,·ховность понимается как признак религиозно-культовой 
� � 

дентелыюсти духовного лица, в то время как религиозный аспект понимания 

ду:швности обраща,�т нас к оошечеловечсским духовным ценностям, 

щншципам восшпания в духе любви и уважения, терпения и смирения, 

справед:нпюсти и ,Jтветственности. 

Пред!'.1етом rзучсния христианских !\1ыслителей также всегда яв.1ялся 

человек ка�< единство .душевного (божественного) и телесного (естественного). 

Счипuнх:ь, что по<::тижение природы самого по:шания должно быть соотнесено 

,с нравственны_м ссвершенствованием. 

Все чеповечео,:ие u.енности трактуются христианством как божий дар; тем 

f-IC менее., (>ож:ествеш-ше начало, предопределяя жизнь че.:rовека, в то же время 

не принижает свободной человеческой во:rи; собственно же духовная жизнь 

С 1Ч lПается ВТОJ:ЮСП: п,:нной 

В ру.:::скои релипюзной философии духовность рассматривается в 

К(НПЕ:ксте нравственного са.wосовершенствования. 

О :н�ас1ении ,т1/ховности в 1кизни людей много писал Л.Н.Толстой. Он 

от<Jждествляет ,1.уховную силу с силой мысли, и эта мысль, по его мнению� 

до:1жна бы гь направлена на со3идание, гар,юнию, добро. 

Взгляды Л.Н. То:�стого в понимании духовности во многом совпадают с 

учение:'11 В .И. Вернадского о ноосфере --- сфере человеческого рюума. В.В. 

Ярцень1м бr,е1ю доказано. что именно духовная составляюшая явлжтся 

ис11очни�:ом_ все,� 'JБО.�1юпионных преобраз.ований на Зем.ае. Поэтому человеку 

д.а:�тся возV1ожность и шанс в течение своей жизни раскрыть в себе весь 

ду'-::овный пютенщ1а.�1. И люди, которые смогут достичь высшей степени 

ра,::крытия в. себе духовного потенциала, будут отличаться от совр�менного 

че:ювека так )Ке. как он от�1ича,�тся от неандерта.,1ьпа. 

Философское обоснование состава духовности исследовап:лями 
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и11терпреп1руеп:я по-11азному. Основные трактовки выявляют от трех до с��ми 

ю::,\шоне1п1Jв в сгруктуре духовности. 

Так, прос])ессор А. И.Яненко де:шт духовный мир человека на три сферы:

мир чувстъ, f\•1ир во.1и и ,н1р мысли / 54,1, Профессор В.Н.Шердаков выделяет 

грн начала д,rховности: 
., 

познавате.1ьное /ню.:чное знание фи;юсофии(

нравствс11шое /\юраль., эстетическое /искусство/: «им соответствуют три 

высших ценности: истина .. добро, красота и три типа духовных творцов: 

1псннаюшиii /мыслитель( праведник /святой:;, художник /поэт, композитор.·. Все 

три стороны образуют духовную жи1нь, включающую религию, науку, 

:1:у1шкюrк1ество. Но в истинной духовности доминирует нравственносты> /81, 

') ,., _')9.' ••• I ,._ ' '

r'-1.C .Каган r рн анализе категорий духовности ус1\·tатривает так·vю 

на 1:�равленность духовной деятельности как общение людей, познание, 

не11ноствос· ос1\1ыс.1ешн� и преобразование реальности /24!. 

Выянл5rя основы с.1ожного и многоаспектного понятия духовности, 

ф11.юсофы Г.В.Гlлатонов и А.)1.Косичев в работе «Проблемы духовности 

:1ичности>> i54,J-З:'./ н;:щеа1ивюот на кзменение мировоззрения че:ювека путем 

об ращения к t уl\Iаннтарному знанию. стре,mения к творческому поиску 

истины, добра и красоты. В предлагае:vюй ими структуре из семи компонентов 

.:iy 'i.Овносп·1 i\10л<но выявить четыре нравственных качества: два эстетичесь:их, 

одно 1.штел.;�ект), а"т�ьно-когнитивное и одно эко:1огическое. 

Таблиuа 1 

Соетан пуховности /по Г.В.П.:штонову и А.Д.Косичеву/ 

Ко\1rюненты духовности Качества духовности 

--------·-------------··--- ---- -------·-····---------···-----�------· - ----------



11.юра;rы-ю-психи 1н�ские
качества. фиксируемые в 

нрашстве1,шых категориях добра и 
.н-обвr1 

идейно-эм(щиональная 
вошыше1нность \,JЫСлей и поступков 

поняпн.:: и [гувство красоты 

мора.:1ы-юе чувство совести, 
стыда, нравственной ответственности • 
·!:а свое г1ове11ение

ми:юсердие, сострапание, 
се- гrереживание, ,юшость. забота о . 
детях и пожилых ш-одях, обо всех 
нуждаЮJJtИХСЯ в [ЮМОШИ 

интелJн;к:·, ра3ум, знания, : 
на1,·ка, ст�=е,1.-rение к твор[1еству, к 

· посп-1жению испп-1 ы
эколоr·�1ческий компонент 

нравственное 

нравственно-эстетическое 

эстетическое 
нравственное 

нравственное 

интел.1ектуально-когнитивное 

экологическое 
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Из таблипы видно, что нравственные и эстетические качества духовности 

\IС·жно объединит1:. Jгнц обuн-1:\1 признаком <<Нравственный компоненп>., что 

характеризовало бы духовность только четырьмя компонентами: нравственным, 

эстетичесютм, ин1ел.нектvа.1ьным и экологическим. Но авторы, видимо, 

н.а\11lерешю ра·J..деляют вни,1ание, l{aK на нравственное начало духовности, так и 

на эстети -rеский аспект. рассматривая, например, идейно-эмоциона:1ы-1ую 

во3вы1ш .. :н1-юсть мыслей и постvпков и как нравственную категорию, и как 

эстетиче1;::К\'Ю Те"1 не менее, ясно, что все компоненты взаимосвязаны и 

1пн-Iмообуслов�1ены, а также опре.1елены по признакам преобладания какого

_;шбо ду:-.онвоrо кач{�с-rва. Так. нравственный компонент духовности в том,. что 

она вы ,о:1ит з2. пре,J.{�лы экологических интересов и направлена на 

сопричастность ,, иру. Интеллектуальное содержание духовности видится в 

стлемлени11 чеsюв1:ю1 к познанию и преобразованию :\1ира. Эстетический СI\1ысл 

духовности коренится в красоте и гар\юнии человеческих проявлений. В 

СО)(раненш1 :.ке и приумножении красоты мира заключается экологиче,ское 

со аержани;: духовности. 
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Из при1�,е:tенных сравнительных характеристик состава духовности, 

предлагаеv ь1х рашыми авторами, спедует, что в иерархии духовности 

гпавенству�т не столько рациона.1ьно-познавательное начало, ско.1ько 

Jfiравственно-эст1;�п1ческое осознание смыс1а жи·ши. Таким образом, позитивная, 

1r10:южи11::�ьная .Jу\овность --- это совокупность прекрасных, возвышенных идей, 

чувств, добра, з.наний., сов1;:сти. 

Иссле,1уя природу евразийства, профессор В.И.Зорин обращается к 

понятию <:<::р>> /кю.i - это ;1ичность, высшая цепь которой прожить жи3нь так, 

чтl)бы войти в ранг святых <<ар-ру-аков», внесших вкJ�ад в дело возвышения 

Ч(�·::ти, достоинства род.а /21 )·f 71. И здесь, на наш в3гляд, критерием: духовности 

общества становится 1\Н:�нталитет -- «душа человека и целого народа», оелостное 

дгшвное обраю�:шние., отражшощее самобытность нации, совок\т1ность 

в:н-лядов... особ1.::ююстей веры, психологии, эмоций, мышления. И\1енно 

менталитет становится духовным индикаторО\I, отличаюшим одну нацию от 

ар1:гой. Так, в J\Н�нтш1итете кюахского народа присутствуют такие качества, как 

открытосп души. тстшиl\юсть, умение находить язык с другими народами, 

со]ерцатслы-юст1,, тонко�� чувство природы, развитая интуиция. Такой

своеобрашый духовно-нрав,:твенный <<кодекс» личности в l{Юахском: 

\IС1палите1е 1\Ю:tкет бьп:ь представлен с;1едующими антиномиями: 

Таб.1ица :.. 

Качественные пока-затс:�ли духовности 

и ,5е �духовности в ка]ахском :\-1енталитете 

Позилтвная /1ю:ю�ките:1ьная/ 
духовность 

Негативная /отuицательная/ 
. 

- -

духовность 
------- ---- ---- - ---- ----·-------- ----··-----------------------------L

гармонично развитые : Се3iмсiз - бесчувственный 
·-·- ------,

1 �tу;:1ства 
С\ша -- ра3) ,1 
.д.р --- честь, ДОСТ()И:·IСТВО 
[,1гiлiк -- благодешн1е 
1:(аrrагат 
у,1 ;:реннос1·ь.,до,статочн ость 
1
{ ЯТ - СОВ1;СТЬ 

, Санасы3 - нерюумный 
i Арсьв - бесчестный 
; Игiлiксi3 - неблагородность 
i К.анагатсыз неумеренный .. 
: алчный 
· Уятсыз - бессовестный

---- ! _____________ _ 



Осо:шшие природы ненностей, их антиномичности, осмыс.1ение 

структуры как обшече.-ювt:ческих, так и спенифически национа.:--�ьных духовных 

ненностей является предпосылкой к опреде:1ению структуры духовного о().тика 

ч1�. ювека. 

У 1,а,кдого человека свой неповторимый путь обретения духовности. 

д) :-,швный че:ювек приеNtлет истину и правду, благие намерения к людям, 

ра ·:yNl и совесп,, здравый смысл и интуицию и живет в соответствии с этими 

ду\.овно·-нравственным И! координата'\1 и. Духовный человек ощушает 

п,снре:бнос·1 ь в са,1юреатваuии и совершенствовании своей неповторимой 

Д\'ШИ. 

Знач�г, че:ювеческий дух, противоречащий законам жизни, природы и 

общества, 11 есть 61;::щу\.овность, та сила, которая разрушает саму жизнь. 

В такJ�.1 ю�)нл�ксте, на наш юг:1яд, во:ЗI\ЮЖНО понимание духовности, 

пр,е:1:южен1-юе .Юl(ТЩЮ\J философских наук В.Н.Сагатовским: «Подлинная 

.:�у1швность есть диалсн и сотворчество души и духа, которое является залогом 

� ! - 1 1:нпвива�-оше1кя гармонии ч�:ловека и мира !личности, оощества и природы,» 

/63,45-49/. 

(-, _ ле1Iозате:1ьн о .. состояние общества 3ависит от того, какие духовные 

ценности 11реоб.1адаtо1r в личностном мирово3Зрении каждого конкретного 

че.tовека .. , что сказывается на общественнт.1 со3нании. 

Значи1·, основой человеческого воспитания должно стать воспитание 

д)·-'(ОВНОСТv ., Ч10 позволит че.товекУ фор\'шроваться, обладая умением 

подчиняться требовани:>Jм «духа человеческого» /3/. 

Расс:v10трю11 с1еду1ощее понятие - нравственность. 

В кратком словаре по фи.:1ософии понятие нравственности приравнено к 

понятию мора.ш,. �<Мораль (латинское пюl'еs - нравы) - нормы, принципы, 

правила поведенин л1од6i. а также са:\ю че.1овеческое поведение (мотивы 

,-�rо1::тупков, резуп��татъ1 деятельности), чувства, суждения, в которых 

вы ражае1·с51 нормативная регуляuия отношений людей друг с другом и 

,)бществеш-н,г,1r ш�ЛЫl\:J (ко:1лективом, классоl\с народом, обществом)» /30/. 



В.И.Даль то,11,:ова.-1 слово ,юра:rь как «нравственное ученье, правила для 

rю.ш, совести ч1е:1овека>>. Он считш1.. «Нравственный - противоположный 

геJ1ес1-юму, п.ютсrшму. духовный, душевный. Нравственный быт человека 

важнее бы1 а вешественного». «Относяшийся к О.J.НОЙ половине духовного быта, 

противопо;южный у11.1.ствс�нному, но составляющий общее с ним духовное 

нашло, к у�11ственному относится истина и ложь, к нравственному -- добро и 

ню. ,1:�обронравныii., добродетельный, 1i'1агонравный, согласный с совестыо, с 

з;ш:она:\Ш правды, с .1остоинство:\1 человека, с долгом честного и чиоого 

сердцем гра;.1k:данина. Это человек нравственный, чистой, безукоризненной 

нравственности. Всякое сш,юотвержение есть поступок нравственный, доброй 

нравственности, доблести>> / 16/. 

С r·ощ1ми лшш\1юше нравственности изменилось. У С.И.Ожегова 

<йl paвcт1БeHf-I0CTII:, это внутренние, духовные качества, которы \1И 

ру 1-;:оводствуется че;1овек, этические нор,мы, правиа1а поведения, определяемые 

эт1Iми каче,.�твами>• 1 49./. 

J\Лыснпели р,вt1ых вс:ков трактовали понятие нравственности ПО··рюному. 

Е1ш� в Древней Гр,еции в трудах Аристотеля о нравственном человеке 

гонорилось: ,:<Нравственно прекрасным называют человека совершенного 

дс1стоинства.. ведь о нравственной красоте говорят по поводу добродетели: 

нр.авственно пре·красным зовут справед.'Iивого, мужественного, благоразуI-1,1ного 

и Еюобще обладаюш.его всеми добродете:1ями человека». 

Л Нинше считш1 «Быть :\Юральным, нравственным, этичным - значит 

ока:зывать 110виноы:�НИ1:: И3.Jрев.:�е установленноl\1у :закону или обычаю>> 

Нравственность имеет единую основу, опираясь на общечеловеческие 

нормы, прави.1а воспитания. Но каждый народ претворяет эти нормы в р)сле 

своих национальных чшдиций. Недаром говорится: «Народ без нравственности 

В казахскОJ\1[ ,1енталитете приоритет духовности определяется высоки\1и 

нравственнЫJ\IИ критериями -- уважением к старшим, терпимостью, знанием 
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генеалопш своего рода, поэтичностью и ,1узыкаJ1ьностью души, на что 

указывал Ч J3алиханов. 

ПробJ1емы .J� ховности, нравственное возвышение человека это 

це1прапьные аснеt:ты внимания Абая и lilакарима. 

Ве:шк .. ,1й просветитель казахского народа Абай Кунанбаев истоки 

ду\овносп1 и нра1sств,ённости ус1v1атривает в вере и просвещении человека, а 

воспитание таких нравственных качеств, как доброта, любовь, душевность 

яв.1яется основой духовно--нравственного становления человека. 

Видя нравс�гв:::нные координаты челов,�ка в разуме, воле и сердuе, Абай 

от гхает пре,пючтение сердцу. Понятие сердца, по его мнению, вк.,11ючает любовь, 

доброту .. J.ушевносп,. ,,:Восприимчивость сердца» он рассматривает как усювие 

,,..,,.,нравственности,�� 

Размышляя о <<жизнедеятельности - душе>>, Шакарим Кудайбердиев 

сч 1пает, ч10 <<только от души берут нача.ю ум да истинная мысль», а также 

·:<ч ;�Jювек не \Ю,кет познать себя, пока не поймет со всей ясностью все тайны

св1)ей зушн. Тол ью) ,нвнав все свойства зуши, человек сумеет исправить с1ебя». 

С;1едовател1:,Н 1:>, без духовного са,юстановления не может быть 

нравств�:нного ставовления человека. Потенuиальные возможности для 

вnrутренвеrо совершенствования, умения видеть, слышать, чувствовать красоту 

и ;юбродете.1ь за.:IО)КЕ:ны в душе каждого че.ловека. Нравственным является тот 

ч1е.ювек, для которого нор:,1ы морали выступают как его собственные 

уоеж,1.ения и привычные нормы поведения. 

В научной J1итературе указывается, что !\Юраль появилась на заре развития 

обшества. Оnре11еляюшую ролъ в её возникновении сыграла трудовая 

.11rс·пельность .подей. Без взаи1'лопомощи, 61:з определенных обязанностей по 

отношению к роду че.]овек не смог бы выстоять в борьбе с природой. l\!lopa.1ь 

вь1ступает ,<ак регулятор взаимоотношений людей. Руководствуясь 

\1оральными tюрма:11и, личность тем самым способствует жизнедеятельности 

обшества. В свою очередь, общество, поддерживая или распространяя ту или 



иную морать, л::м самыl\1 форl\1ирует личность в соответствии со своим 

идеа:ю!\1. 

Рассматривая п�оретические основы духовности личности, 

необходим:J уяснил> и соотношение понятий «духовность» и «личность>>. 

Проб:т.:::ма :шчности -- центральная проблема психологии. 
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1-131\1

Говор5l о личности, необходимо уточнить, что же представляет собой са:\1 

термин. С.юво личность ( «pe:гsoпa]ity») в английско1\1 языке происходит от 

::�атинского «регsоп::т. Первонача:1ьно это слово обозначало маски ( ер. русское 

<(lНЧИШI>• ), коrоры(: надевали актеры во время театрального представления в 

,'lр;�ввегреческой ;:�раме. Раб не рассматривался как персона, для этого надо 

быть свободным человеком. Выражение «потерять лицо», которое есть во 

1111ногих яз,1:,Jках, ол-1ачает утрату своего 1\tеста и статуса в определе�·н-юй 

111�рархии. 

Ну:жнс отметить, что в восточных я:зыках (китайском, японском) понятие 

:1и·,шости с,35П1:,шается не только и не столько с лицом человека, но и со всем сто 

ге:юм. В еЕропейскоi1 грапиции лиuо расс,,�атривается в оппо:зиции с телом. так 

IOHi лицо сиv11юJ1иJирует душ1 человека, а для китайского мышле1'iия 

1,:арактерно лоняп1е .:,жизненность» куда вхо.Jят и духовные, и телесные 

1(ачес1гва Иt.�д11 вида. 

KaI< в восточнО1\L" так и в западном м.ышлении сохранение своего <(.:lИLЩ»,

г.е. личности -- это кал�горическнй И!\шератив человеческого достоинства. без 

чеп) наша цившнвация потеряла бы право называться человеческой. В конuе 

>(>: и в начале нынеrннего века это стало подлинной проблемой для сотен 

1.m:-1.1ионов .тол.ей. ввиду тюкести социальных конфликтов и глоб,L1ьных

пrроблеы че.-ювеч1::::стна. которые могут стереть че:1овека с лиuа земли. 

Таким образо,1, самого начала в понятии «личность» был включен 

:,Jнсшний, поверхностный социалъны й оораз, который индивидуальность 

пр11ни.\1ает, когда играет определенные жизненные роли -- некая «личина», 

1)бществею-юе .1и цс1, обрашенное к окружающим.
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КатегС1рия <<:Личность�> и «человек» нетождественны: не каждыt1 человек 

1.1сжет стать :iИЧНОСТЬЮ. са:\ю становление человека как пичности 

невозмо:�кно оез создания им таких характеристик, которые не эало:,ю�ны 

природой, то есл> са.\ю появление их 03начает творчество их человеком. 

(}�сюда изнача.:1ьнан способность человека как личности - творческая. 

Личность представляет собой 

1 с,:)циа.пьно-тиш1ческого), 
' . 

особенного 

д.Иа}1е1--.1ическое 

( к.1ассового, 

единство об1него 

национального) и 

отдельного ( инд�ч.идуального, неповторимого, присущего только данной 

Сушностная х.арактеристика раскрывается, прежде всего, через раскрытие 

самосознаг ия. во.:ш., характера, нравственной 3релости, черт мировоззрения, ее 

ре:1:-�ьных нрав 1,1 обязанностей, социальной активности, ее способности быть 

свободной и действовать свободно. 

В жизни лич i\ОСТИ есть <<духовная вертикаль», задающая ориентиры ее 

р:лвития .. На ятыке нравственности этот не И\1еющий завершенности процесс 

на ::ывюот процессом совершенствования человека. Форl\tирование качеств 

:1ичности,, несо.мненно, происходит в результате духовной деятельности. 

Теоретич1х:кий ана.1из литературы показывает, что этот вопрос 

рассматривался достаточно широко. Таки(: выдающиеся педагоги и психологи 

ка1,: к:.Д. Ушинскиii. В.А.Сухомлинский. Я.Корчак, С.Л.Рубинштейн и другие 

псовым и вюкнейшим объектшч воспитания личности считали чувства . 

. В.И.Пирогов выступа.� за рювитие духовности -- сущности человека., его 

1н-пел.1екту;:t1ьной и нравств,�нной природы. В своей знаменитой стsтье 

«Вопросы жиз1ш;.:, он затронул актуальную л..1я наших дней проб:11�му 

в-�с1имюсвяз�1 нравсп�енности и образования. выдвинул идею общечеловеческого 

1юспилшия, которое ;юлжно подготовить высоконравственного человека с 

широким о,Jра-зоваг��.;тьным кругозороl\1. 

Всесторонне 11 гар,юнично рювивая свои потенuиал.ьные возможности, 

формируя свою во:11{) и характер, человек самоактуал1вируется, обретает свой 
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мсрш1ьно-эп1че:ский облик, творит свое .а.уховное «Я», которое проявляет в 

у{i��ждения \, поведс1-ши, образ�: жизни. 

Современная пе.1агогика Бсе чаще обращается к учащемуся как к субъекту 

уч�:бной д1�ятелы--1,J;:ти, как к "1ичности, стремящейся к самоопределению и 

самореа�1из.ации. Поэтому прогрессивные образовательные технологии 

нэлравлены на воспитание цеJЕ)стной личности учащегося. 

Направленность :1 ичности определяют ее интересы и потребности, идеи, 

уб��ждения. мирово·1:зрение и мотивы. 

<J)ор,1ировать .'шчность - это, 3начит, прежде всего, формировать характер, 

та�,: как его тиrшческие свойства влияют на индивидуальный опыт личности, 

ГIСН�едение и: образ ;КИШИ.

Как известно.. понятие «фор:мирование личности» в психологию ввел

с:: .. J.Рубинштейн, в педагогике одним И3 первых его стал применять 

/'\ С.1\1а1,iар,�нко. 

<<Формировать -·- значит Гiридавать форму чему-нибудь ... устойчивость, 

:шкончею·юсть, определенный тип» /73/. Следовательно, формирование 

Jу 1швного об..1ика личности следует расс:\1атривать как ре3ультат рювития, 

�вменения :IИLIHIJCTИ ]В проuессе юаи.,1 о действия ее с реалыюй 

,:1еirствит,�.1ьностыо и и3,1енения формы (внешних проявлений) личности с 

ГIО\1ощыо с,буч�:нил и воспитания. 

А.на.ли 3ируя вышескюанное, мы пришли к выводу о том, что личность не 

яш:тяется прирожденным обрюованием. Ее становление - это всегда процесс, 

который явпяется 1.1,,::лыо воспитания. 

Сфера духов.ного воспитания необъятна. 

Основате:IЯ\,tи в подлинно,� смысле учения о воспитании стали софисты (V 

'1,.до н:э.) и сред�� них особенно Протагор ( 480-41 Ог. до н.э. ), со всей 

оп;>еделенностыо сформулировавший доктрину об изучи:мости добродетели и 

те,т cai,1ыv1 попытавшийся решить основную проблему нравственного 

1:юспитания, сводюнуюся, по его мнению, к вопросу о том, можно ли человека 
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пугем планомерншо и жесткого воздействия сделать в нравственном смысле 

.·1y1nue, способным противостоять тру.::�ностям жизни. 

Главн(IЙ це.-�ью учения было намерение сделать человека лучш1; прежде 

всего в интересах всеобщего блага, а не д.1я сугубо личных пользы и интересов. 

В России тр�,1ста лет назад понятие «воспитание» имело смыс;�, 

во �лощенный в самой ·этимо:югии слова: кормление детей, чтобы они росли. 

Для нормш1ьноп) тк1звития ребенка счита.1осъ достаточным просто заботиться о 

11е 111, прежде всего кор1\tить и одевать. Бурное развитие просвешения в XIX веке 

в Европе пока:ш:ю. как \Шого \Южет дать обучение для развития личности. 

L" '\J ,r 
,- ,.. 

1,, нача"11:у л,,�._ века, в свя3и с оыстрым накоплением опыта, ооогашались 

пр ;:дставле ния о TOl\·1, каким ,... ооразо\1 влияет на развитие ребенка его 

;::обсп�енная внеучеоная ;1еятельность. в частности, игра и труд. какое 

гrс1.I0)юпелJ1,ное влияние: оказывают на него коллектив, группа, участие в их 

;.ювни. Весо,�ый вк�1ад в новые взгляды на воспитание внесли труды 

(�.Т.UJацкого. А.С Макаренко, Дж.Дьюи и других педагогов первой половины 

•1,·у· 
.,1�, 1. века. 

В р,е3:,;льтате лоисков многих ученых ХХ века педагогика, по•иимо 

устоявшихся дидактических знаний, обогатилась систематизированны\1и 

т,1нияl\1и по теории воспитания. 

Восп1гывать -·- значит способствовать становлению человека с его 

псн::тупка'\1и, идеями и убеждениями мировоззренческого, религиозного, 

нравственного ха.рэкт•=ра. 

В основе 11-цеалов воспитания, по нашему мнению, должны л1;:жать 

1Jбщече.т1овсческие духовно--нравственные ценности. Обшечеловечес кие 

:�.енности - это цеJJности, которые принимают 60"1ьшинство людей, не свя:=:ывая 

11[х ни с конкретны1v1 обществом или культурой, ни с конкретным историчесь:им 

�периодом Ппатон, А.ристотель, другие великие философы древности 

стремились об1хновать облик идеа:1ьного че�1овека как средоточения 

с())liдаментальных ценностей. Основой их в большинстве философских 

сочинений древностJ1.1 признается добродетель. Конфуций (551-4 79 до н.э.) 



29 

11онятие добродетё'.-1и раскрывсL:Т через синте:тическое качество «жэны>, которое 

проявляется: в более частных качествах справедливости, верности, 

ис к:реннос1 и и др Есть вселенские, вечные, проверенные тысяч,елетиями 

принципы добра: бескорыстная с: люоовь, всепрощающая искренность,

всеобъем;п:Jш,ая t"' .:юорота, неподкупная честность, спокойная мудрость, 

со:,:ровеннгя истина, смирение, помощь, подвижничество. 

Универсат,ной ненностью является свобода. 

Про6"1е,1а t1.енностей привлекает все большее внимание педагогов. 

Гlодходов < се решешно \tного. Свои мнения высказали ведущие российские 

уч,,;:ные Б.С.Гершу1-1с1101й, Н.Д.Никандров, М.В.Богуславский, И.Н.С1-вемская, 

.ГI .J-·1. Нlовию)ва и др Предельно обобщенно рассматривает вопрос 

113.,1\.J(араковский .. Его набор ценностей --- человек ( «абсолютная ценность»). 

семья, труд, 3ШШИЯ, культура, отечество, земля, мир. Овладение этими 

це1:шостямн до:1,юю составлять сердцевину воспитания совр,еменного 

подрастаю1цего поколе:ния. 

Иной набор духовно-·нравстве:нных ценностей \,' авторов 

<:(Г;рогностнческой конuепции целей и содержания обрюования»: стремление к 

истине, социа:1ьное благопопучие общества, социш1ьная справедливость, 

нравственные гуrv1анистические нормы, приобретение знаний, уважени1.� к 

уJ,11�.1ьцам и та��антам., порядочность в крупном и в мелочах, собственное 

аостоинство, ценность личности, здоровье свое и окружающих, сохранность 

пр11роды и воо:можность ею наслаждаться, социа.пьная активность, 

нравственное здоровье ко;1лектива и общества, ценность других народов, их 

сп,,::цифики и культуры, доброжелательность в отношениях и взаимопо.мощь, 

гv манистическая направленность научно-технического прогресса. Авторы 

гюнимают, что, !<разумеется, перечень не исчерпан и система открыта» 

Американская исследовательница П.Уайт из всего спектра uенностей 

:�.е.шет упор на <<граж:данских добродетелях». В этой базовой ценности она 

выделяе,т достаточно краткий набор: надежда и уверенность, мужество, 
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са ,.юуважени,�:, са '11 опочитюше, дружба, доверие, честность, порядочность и 

rюспитание гражданственности 

Традишюнно большое внимание уде;1яют нравственным ценностям 

аг,rгпийские педагоги. В фундаментальных трудах проводятся регулярные 
� � ревиз.ии на соответствие ценностеи ныш�шнему этапу развития ооще:ства и 

буаущим планам его улучшения. Как следует из аналитического обзора группы 

анrгпийских исследователей, актуальными являются следующие группы: 

- фундаментальные «�тиберальные:.> ценности свободы, равенства и

рационапьности, 

- духовные ценности как интегративное качество, своего рода отношение

к , 1 rиру: 

- "\юрапьные ценности, объединяемые рюличением добра и зла:

- эко:югичес:кие ценности, ценности политической демократии, прежде

11ю::го граж;�анств1е1шость; 

- ценности искусства, 3доровья и здорового образа жизни.

Ав1оры гютчеркивают, что необходим «интегральный подход к 

irк,,,::питанш<) эти:-,,. ценностей, формирование целостной личностю>, 

<<Е,;::есторою-юе развитие ,;rичности». Это по�1ностью совпадает с требованиями 

от,::честв,�нной пt::дагогики, в основе которых 

лнчности .. комплексный подход к воспитанию. 

всестороннее развитие 

11Iот:тан.дский консультативный совет по куррикулуму (снпiсн]шп - это 

ссцержание обуче11�,1я в:vrесте с: его метода\1И и формами) разработа,'1 документ 

по про6�1еме ценностей. Подчеркивается, что <щенности пропитывают всю 

образовательную д:еятельность», «ценности не всегда усваиваются 

соi ;:нательно:·>. что <<МЫ вряд ли достигнем полного согласия относительно 

11(·1шостей>>. IJенности ра1бить:r на группы: ценности учения, уважение к с,ебе и 

J.ai�1oтa о с1�бе., уважение к другим и забота о них, чувство принадлежности,

,;::оциапьная отвеп�тненность. 

Рассматривая ра:1личные системы духовно-нравственных ценностей, мы 

111: \IОжем не у·гю,1,1s1нуть об этико-нравственных традициях казахов. 1\Лногие 
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f(a :.ахские ученые-ггросветите�ш, писатели.. поэты в своих трудах уделяли 

к�:-шмание нравствt:нному воспитанию молодежи. 

Суть нравственных идеа.,rюв Чокана Валиханова в борьбе 

противообщественно1-о и нравственного 3ла в кюахском обществе, в осуждении 

.rт,кивой и дикой мпрали общественной знати, ути:�итарного использования ими 

е1� в достижении <: 1юих эгоистических целей, первичность понятий «совесть>>, 

<<С1rраведJш восты•, <<долп, и др., в борьбе против ханжеской религиозной 

мера.пи. Путь ра:зв1пия нравственного са\юсо3нания казахского народа -- в его 

просвещении. Чокан Ва1иханов справедливо утверждал: «только знания и 

образование прид<IЮТ Liеловеку силы и являются великим орудием в борьбе -за 

просвещение и благосостояние народа, только просвещение может вывести 

ка:шхский народ на путь свободы и нравственного совершенства». 

Ибрая Алтынсарина мы знаеl\1 как педагога-просветителя, ученого, [Юэта 

i:1 11ро:заика, пубтшш-кта и детского писателя. И :\южно смело утверждать, что 

rк:1. эта 1\1r1-югогран ная деятельность великого человека пронизана 

ра·11\'1Ышлен ияr,,tи () сущности нравственности, смысле человеческого 

существования и счастья, нравственных 1v1отивах поведения и отношений, 

воспитания высоконравственной .1ичности. важным источником нравственных 

волрений Нlбрая Ллтынсарина являлось устное народное творчество, 

;пражающсе :,кизнь и быт. горе и счасп,е, патриотизм, традиции и обычаи 

народа. 06 этом свидетельствует «Кирпвская хрестоматия», в которой одной 

[П основных те,1 является пр:�-выв к знанию. В хрестоматии воспевается наука, 

си.1а :шания и И:'\ л�ач1�ние в материальной и духовной жкши человека. 

Содержание нравственного воспитания Ибрай Алтынсарин видит в 

tюсгштании патриолв,1а. гуманизма. честности, скромности, справедливости, 

,Jтветственности. 

Абай Кунан6а,�в не писал специальных психолого-педагогических 

трудов, не заю.-1\tа.1ся профессорско-педагогической деятельностью, но почти 

все его про113ведения пронизаны дидактич�:скшvш и нравственно-эстетическими 
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трулового народа. 

Ис:ключителr,ное значение в моральной переделке личности Абай придает 

во<>питаник1: <<Еслr.-1 бы в моих руках была власть, я бы отрезал язык всякому, 

кто говорит, что человек неисправим». 

В.ысоюн.� понятия 11ести, добра, человеческого достоинства, живпше 

ве�,:ами в народе, ;\бай обогащал своими лониманиями долга и ответственности 

ш все, что происходит вокруг него. 

Труд и щюсвещение народа, по мнению Абая, - это средства достижения 

нравственного иде;.с1а. 

Таким ,;.;sбразом, можно с полным правом утверждать, что 

прово3пш1ш1емые: в прошлом столетии Чоканом Валихановым, Ибраем 

А.�пынсарины м, Абаем Кунанбаевым морш1ьные нормы, осуждающие с одной 

стороны подлость. нечестность, распутство, бе:зволие, лень, :злобу, и с другой 

стороны - возвышающие любовь к труду, самоотверженную борьбу за 

1-11:-1 �гересы народа, честность.. справед;lИЕюсть, ответственность, упор,:тво в 

113':чении trауки, i,,,:,.; высшие :этические идеалы не только не утратили сrюс:го 

�начения в наше время, а приобрели новую силу 'Звучания и требуют самого 

пр1;Iстальноrо изучi::ния и овладения, прежде всего учащимися. 

Си(:тема во,: 1штания должна соответствовать реально функционируюшей 

в обществе систеvн� духовно-нравственных ценностей. Можно утверждать, что 

tЮспитание челов::ка в духе этих ценностей и есть правильное решение 

пп,·)nлelv!F,I 11е-1е1и В,)СПИПIНИЯ Несоответствие ППИR()ПИТ К T()MV ЧТ() ттone}fOlrlTt. . 1·- .- -·-· .. -- ------.-·� --··· . ··· ·• • ···· - -- ---· - ·  - --- - -·- - - - ----·-- .. ..... ----�- - - - - - -·-,./ .,  - - - -- - - --··-,........,-· · -

5у.1ет систе\1а гех ненностей, которые реа.,1ьно вознаграждаются в жизни. 

О;JНако, приняв существующую систему ценностей и сориентировав на нее 

1юспитание, ,1ы рн1;:куем никогда не возвыситься в общественном и личном 

ра:,;витии 

В основе нравственного воспитания подрастающего поколения пежат 

ка�,: общечеловечtхкие ценности, непреходящие моральные нормы, 

вы{>аботанн ые лю,:iJ,J'v!И в пронессе исторического ра:звития общества, так и 
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но1вые пршщипы и нормы, возникшие на современном этапе развития 

об1л:ества. Непр�ходящие нравственные качества - честность, справедли1ю(:ть, 

допг, поря210чность, ответственность, честь, совесть, достоинство, ry-t\l[aJr-\И3M, 

бескорыстие, трудолюбие, уважение к старшим. Среди нравственных качеств, 

рожденных совремеш-1ы,1 ра:звитием общества, выде�1им уважение к 

го,.:ударству, органа.\1 власти, гос у дарственной символике, законам, 

1,. _,_,_1нституц>1и. чес аюе и добросовестное отношение к труду, патриоппм, 

дисцип:шнированность, требовате"1ьность к себе, неравнодушие к событияJ\1, 

происходящим в стране, социа;1ьную активность, милосердие. 

Богатство ;ту�,;овного мира человек накапливает благодаря способности 

во,,::прини\fать, о,;:наивать и осмыс.1ивать духовные ценности, накопленные 

че.,ювечество'\'I, 11ндивидуально прело1\е1яя их сквозь призму своего мышления, 

чувства, воли. Эстетиlrеская же оценка не только искусства, но и шобого 

:rки3ненного явлсю1я, поступка - это всегда и этическая оценка. Эту взаимосвязь 

эс-:етики и этики Н.Г.Чернышевский выразил в тезисе: «Прекрасное no своему 

со.тержанию т.;):,1-с1ес:твенно с добрым,>. Таким образом, эстетическое 

воспитание формирует не только эстетические вкусы, но и жизненные 

моральные этические качества че.lювека. 

1.'!з всего вышесказанного мы vrоже_м сделать вывод, что формирование 

:1:у швно--н�=авствен ных 11енностей, воспитание позитивной духовности и есть, 

по сути, духовное ,формирован11е личности учащихся. 

1.2 Понsпие духовности и ее формирование средствами музъпа1 1,ак 

11ред:мет �пучения фи:юсофии на различных исторических этапах

В пре21ыдуще\·1 параграфе ;\1ы рассмотрели сущность понятий «дух», 

:о.:.1ховнос-rь>>., <.:духовные ценности». 

Ключевым :ю11яти,ем в нашей исследовательской работе является понятие 

<<д\ховностьf> �Лы рассматриваем процесс формирования духовности jJИчности 

средствами музыки. Прежде чем пе:рейти к рассмотрению путей и средств 

.:1.уховного становления учащихся., мы считаем необходимым изучить проuесс 



34 

11еторич1�:о:ого рювития понятий «дух», «духовность», а также подчеркнуть 

ро.:1ь му:ыки в пронессе духовного станов.l.ения личности. 

Как уже было сказано выше, понятия «дух» и «духовность» встречаются 

у,ке в античной философии и в Библии. И если в античности путь к духовности 

ле,кап через знания, то во времена средневековья сущность человека 

усv�атривалась в саF1:рально-религиозном смысле, и исследование духовности 

связывалось с люю1\1анием мора,1ъных императивов, устремленных на познание 

Боже,;�твенного начала, которое постигается путем добродетели и любви к Богу, 

гюкаяния, аскет11зJ\·1а и с1vшрения. 

Начиная с эпохи Во·зрождения, пости,кение духовности возвращается к 

канонам античного 1\1ировоззрения и разумному устройству человеческой 

:rк1вни и де�телыюсти. 

J-;loвoe вр�:мя. придающее человеку статус рационально мыслящего, 

pa:1y:rvшo1l"o ин1нrвида., стре\штся унифицировать личностные качества человека 

через его Бнешние сониальны,е характеристики. Философы Нового времени 

Бэкон, Декарт., Лейбнин, Спиноза утверждают приоритет рационального 

11а:,,'чного знания т�р1.�д целостным познанием мира на основе философского 

:кмысления, опреде.-1яя дух как основу N1ышления, разума /11 /. 

Русские релнгио:шые философы под «духом» понимали высшvю 

способность ра:�умной души, посредством которой человек входит в общение с 

Бого:rv1. 

Представите:ш немецкого классического идеш1изма подчеркивали 

активность Духа, рассматривая его с точки 3рения деятельности самосо3нания. 

Так, Гегель понимал Дvх как единство теоретической и практической 

.JlеJпельности. �=aI< целостный теоретический и практический дух, Гегель 

сч11тап, что в истию-юм мышлении и в свободном, нравственно-правовом обрюе 

>КИ3НИ выражается настоящая духовность и ценность человека. 

Философские су,кдения Гегеля о природе духа сводят задачи обшества и 

:.гчнтеля к целостн,Jму, диш1ектически конкретному ,1ышлению, которое дает 

1ю11имание того, что не экономика и политика, направленные на материаJ1ы-Jые 
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наl1ала в 1 1ело1н::м:, но то.'1ько разу\1но-нравственный дух есть подлинная основа 

Ч{:'.ЮВечt:ской ЖИЗI-IИ /44/.

Философские с.;ювари и энциклопед11и 50-80-х годов ХХ века понятие 

,:(д\'Ша>> употребляют только как синоним слова «психика», «внутренний :\Шр>>, 

.:<перЕ:живание». В обычном словоупотреблении понятие «душа» сводится к 

совокупности поб\'Ж,:�ени11 сознания. Считается, что дvша � это ментально-
... ,, ..; 

социальная оснсша �функционирования человека и всего живого, жизненная 

·,н,:ргия, обеслечивакшщя телесную и социальную жизнедеятельность человека .

Обратимся к мь1слям ве.'lиких умов человечества. Конфуций говорил: 

,:<Небо и зе:,11ля ве.rнш:и, но они имеют цвет, образ, величину. В человеке же есть 

то. что думает обо всем, что есть, и что не имеет ни цвета, ни образа, ни 

ве.тичины. Так что, t>C.HI бы весь мир был мертв, то, что есть в челов,�ке, одно 

давало бы жишь v iиpy>• /3/.

Великий r1сэт ?уми, разделявший в3гляды суфиев, так выразился о душе: 

<(,Душа .на зем.ш:: 3с�клJочена в темнину и остается в ней до тех пор, пока живет 

на земле>> /8.,8-i--861. Согласно суфийскому тз:отерическому учению, душа может 

стать св.ободной 11утем обретения духовности, как особой сферы духовно

практич(:ской д,=я� {:лы-юсти челш�ека, которая выражается в образе 1кизни и 

:11ыслей и накжщывает отпечаток на мирочувствование, миропонимание и 

мировоззрение. И vtенно целостное мировоззрение - единство духовного и 

материалы-юго, ошкесгвенного и человеческого, сакрального и рациошшьного -

формирует. как м ь1 убеждаемся, такие основы казахского менталитета, как 

б.:-Iагоговение перед Тенгри--приро;юй, )Кизнью, космичность, целостность, 

сп кры тость. 

Различные аслекгы проблt:мы духовности человека становились предметом 

пристального шш1.�ания великого мыслителей средневекового Востока Аль

Фараби /l/, Абая Кунанбаева /33/, Шакари_\1а Кудайбердиева /31/. 

Сосlасно Б'Зг:1ядам Абу-Насра а.,1ь-{Dараби добродетель как средство 

.:ю,.:тижения добра и счастья, нравственного совершенствования человека 

является приоритетной ду.ховной ценностью; добродетелью считается все, iпо 
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сrюсобс:·ш)ет досп1:жению добра и счастья. Самый счастливый человек тот, кто 

поборол собственные пороки. Духовное же становление есть стремление: к 

истине, добру и красоте как высшим духовно-нравственным uенностям. 

Эти высокие i,·уманистические идеалы определяют некий идеальный образ 

.:шчности, ее L1енностные качества, морально-психологические нормы 

f(азахского менлшнтета. 

Проб:1е:мы ::�уховности, нравственное возвышение человека это 

центральные аспеr:ты внимания Абая и lilакарима. 

Ве:шкий просветитель казахского народа Абай Кунанбаев истоки 

ду'ювности рэ.ссматр,,шает в вере и просвещении человека, а воспитание таких 

нравственных качеств как доброта. любовь .. душевность является основой 

ду \.овно-нравственного становления человека. 

В «Трех исти�-1ах>> lJJ. Кудайбердиев выявляет понятие совести как вь1сшего 

нравственного закона., ко1орый определяет условием нравственности человека 

,. /"' I . таtсне кач1:-ства, ю:ш доорота, слраведливость, скромность -' /.

-и на с1�годняшний день понятие человеческой души не имеет однозначных

трактовок. 

В узком смыс.:�,:� духовность понимается как признак религиозно-культовой 

пеяте:1ыrости духовного :1ица, в то время как религиозный аспект пониNrания 

:1.у.1швнос�l1 обра�цает нас к общече�ювеческим духовным ценностям, 

щн1шщпа�,1 вослитш-1ия в духе любви и уважения, терпения и смирения, 

справедливости и отш::·1 с:твенности. 

·Употребление поI-ипия «дух» довольно часто и в сфере искусства.

С'\1ыс.n гума1шстического содержания духовности с точки зрения

р1�:.-�игиозной эстетики дают нам великие образцы музыки. Многочисленные 

гrримеры с:,тгестивной функции музыки, ее сверхъестественной и магической 

сипы во3действия на человека мы черпаем не только в ее достойных образцах, 

нс и в истории ре.тигиозной эстетики: во все времена великие пророки тонко 

чlувствовали ;\Iузыкаю,ную природу души: не случайно великий Кришна всеr да 

1,пображался с фJ1ейтой. Так, идеи ислама распространялись прие\1ами 
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рсLштаци1й --- торже.:ственных обращений - ::.аКJ.инаний к верующим. 

Песни и стихи Давида ста..и и313естны всему l\IИPY в форме музыкальных 

пса�11'1.10,1ий. 

снлу 

С древнейших времен все духовные традиции и религии мира привлекают 

/.v1''v3ЫКИ, 
.,/ ' 

нес1�опе:ний к вь1ражению своих религиозно-этич�ских 

К()Нuеппий 

Однако примеры \1узыкальной истории и эстетики убедительно 

СЕ,,идете;тьств 1,/ют о всеобн.1,ем духовном во3действии великой мv:зыки на людей 
'" .... .,) 

ве3,ШИСИ!\1О от религио:зной направленности воспринимающих ее. Так, вели�,:ие 

ю:1толические мессы шотеранина И.С.Баха., <<Страсти по Матфею», «Страсти по 

[{.::�анну» не то.'1ько возвышают над распрями католиков и протестантоJВ, но и 

с·1 ирают вс:е нап:�,юна;�1ьные границы, так как воплощают общечеловеческие 

.г�.�·ховно-нравственные ценности /43, 49/. 

Не TOJIЫiO неликан Девятая симфония �1.Бетховена с ее фундаменталыrьI\1 

.. r:1.�·ховныг,1 содержанием,, выраженном в тезисе «Обнимитесь, миллионы>>, но и 

<< орж:еств(>:нная месса�->, написанная в поздний период творчества и имеющая 

вн1�шние признаки религио:шо-культовой музыки, в своем содержании таюке 

1ВС1 i1т10щ,нот высшие ;,�уховные ценности. 

Реквием В.А. rv1оцарта и Реквием Дж.Верди, Реквием Г.Берлиоза и 

1.<Военный реквие�1>> Б.Бриттена, также как «Литургия» П.И.Чайковского и 

<<Всено�цная» (:.В.Рахманинова, написанные далекиl\ш от православных 

Jогматс,в коl\шозигор,нv1и, несут духовные идеи, близкие и понятные: любому 

чсювеку н,е3ависи\10 от национа.1ьной и ре:лигио:зной принадлежности. 

У6,�:_'1ите:rьные примеры влияния магической силы музыки на окружаюший 

\ШР дают древtше ми(jJы. 
1/'\ r примеру, духовность кюахской культуры, музыки имеет сьое 

1}т:10софское обоснование и наследие� в основе ее лежат освященные

\1 ифологической символикой поведенческие нормы людей, строй жизни и 

1Jсмысление ыира. Небесная символика, прони:зывая всю казахскую культуру, 

несет глубокий сеыантиче·ский жи3ненный смысл. 
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Сегодня �,нtф о Претворении мира, связанный с именем Коркута, vtЫ 

с,с\1ысншаем как философску10 идею о могучей, животворящей и исuеляющей 

сшн� 1\1\:Зыки. Т,1кой смысл открывает нам необъяснимая, таинств,енная 

п.уховная сила., ,юкивущаю> в струнах кобыза, с которым кюахи связывают 1\Шф 
с <.<Коркуте)->. Лlюке са.\Ю имя «Kepiq:т.>>., состоящее из частей: «юэр>>- оо. 

fн·.счасп,(� и «К!�Т>· -· добро,, счастье, как единство противоположностей есть 

ф11лософское ос\1ыслс1-ше происхождения Вселенной. 

Но сила .в.rп,яния музыки на психическое состояние человека не только в ее 

инсJ_юрма�.rионной фуню1ии. но в особой скомпонованности ее выразите;]ьных 

средств, ее с:вуковой структуре. Об индикаторном воздействии му:зыки 

св1,lдетельсrвуе1 е1це музыкальная эстетика древнего Востока. Так, к примеру, 

звук короткий и замирающий обсвначает, что народ озабочен и печален: зБук 

беспечный., пол1lый. украшений и размеренный, - что народ здоров и доволен. 

Паноршv·1у )КИJНИ казахского народа из глубин древности к нашим дням мы 

\t1Jжel\.t представить в l\·rатериа.,11ьном воплощении звукового мира в 

неповторимых ·.шучаниях кюахских музыкальных инструментов. Зв,,Юt\Ш 
., 

сыбьвгы ве . ."ш чабаны свои 01ары на джайляу, таинственная сила, живущая в 

3вуках кобы:за, облащн:т целительным воздействием; воинственный клич кернея 

и ,щико ревущей» бере<:тяной трубы -- уран - созывают народ, ведут воинов в 
1J(1Й. а нar1l ко.1ы6елыо младенца звучит «баюкающий голос» шанкоб1:ва и 

пишанива1:1ие колоко.:н,чиков конырау; но всего привольнее и шире звучит в 

i{3 шхской степи доjv1бра. 

Еще в древности ро.:�ь музыки понима;�ась с психологической точки 3рения 

кгк врачева1н1,:: духа. Именно в духовном очищении, освобождении духа от 

1-нвменных стра1.:тей заключалась катарсичес:кая сущность музыки.

Так, в китайском фи�1ософском трактате «Новые гаммы» прослеживается 

\N J,1сль, о то'11, что музыка влияет на политическую жизнь государства, его мир и

,.:покойствие. 

Отм1�чая., что объектом искусства яв.1яется духовный мир человеi...:а, 

,J.ДI1lостакович писа:т: <<Художник может покюать миллионам людей то, что 
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ш:нается в душе одного че:ловека, и одному человеку открыть то, чем напшп-н:на 

.zг ша всего 1-r(:ловече,ства>) /471. 

Академик А КJКубанов в статье •.<Усштесь :мv3ыке. молодежь>> дает 

педагогическое наставление: «Музыка -- пища для души. Если литература

ЯЕ::1яетсR на\·ко111 ч1�.-ювекознания, то музыка как вид искусства, имеет огромное 

воJ.действие на душевное, психическое состояние. На зря сказано Г�'Iатовом, 

ч1 о «физ.ку:н,тура --- для тела, а музыка -- для душю> /19/. Эти педагогические 

р,1 J.мышления и\1еют истоком этико-философские взгляды Абая: «Слушая кюи, 

г,убокомыслен111ые, как слова мудреца, и сам возвышаешься духом над :миром 
.- . . 1 -, ,...� / ореННЫ\-1>> ;'.'1.'\1_ 

Нередко му·зыке как виду искусства отводят роль «науки о че.rювеческой 

душе>). Обоснованность такого в3гляда основывается на ее воспитап�льном 

вс1 !действии на .tушу че.товека, его со3нание и чувства. 

Подводн итог вьнuесказанному, мы можем утверждать, что вопросы 

.]) :(овности и ее формирования средствами музыки были предметом изучения 

ф11.1ософю11и и учеными--исс:1едователями на различных исторических этапах. 

1.3 Пути и сред<�тва духовного совершенствования личности учащихся 

в асшжте f1,1у1ы:1,алыюго обучения и воспитания

\1Criee 

Проблема духовности не ограничивается выяснением ее сущности. Не 

зна[н-111.11J расс:\ютрение способа реаJшзации этой сущности, 

111.;.1агогичесюг1: ус.·ювий ее формирования. 

Личнсн..:тъ формируется под влиянием внешних и внуч1енних с:ил. 

С.:rедовательно .. становление творческой, духовно-нравственной личности в 

бс.1ьшинстне свое\1 зависит от условий �воспитания духовности учащихся в 

>·чсбно-воспитательнш1 процессе.. Ведущая роль музыкального об\'чения и

1�оспита1-шя в J го -.1 процессе неоспорима, так как возможности музыки в

развитии духоввости ;1ичности уникальны.
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Я 3Ык \1у)ы1<и несет исторически сложившиеся знания о явлениях 

сс,цисШЫ--J'ОЙ., ду'l.:овной жизни, выражает своей спецификой эстетические и 

эшческие поня1 ия. 

}v1узыка в ряду искусств занимает особое место, более того, в воспитании 

Эt\lОUИЙ. чув,:тв., в�,:ус:ов, убеждений, в нравственном становлении челов�:ка с,на 

вс, \Iногом ве3а\·1ени1ма, поскольку влияет на самые тонкие душевные струны. 

Таким обраЗОt\I, музьrкальный С;1ух в широкой трактовке этого понятия 

выходит ·за пределы элементарных слуховых способностей, становясь 

к(1рре;1ятороt\1 духовной музыкальной жи3ни, художественных интересов не 

те .1ько конкретного человека, но общества. его менталитета. 

)Китнь человека прони3ана музыкой: сознательно и бессознательно сна 

сlJ(\рмирует чувства, мысли, сознание, поведение человека, являясь средством 

13с,спитания, образования и по3нания мира. 

Так, e1JJe в первобытном обществе му:зыка носила прикладной xapaкrl�p, 

iJлределяя все :rкизненные функции человека: обряды и ритуаJrы, праздники и 

повседневная :жизнь все сопровождалось 3вуками му3ыки, приуроченноr к 

::�.г нноv1у собьп1>1ю Однако .. наряду с прикладным значением, музыка несла и 

всt:питаг1�;1ы1унJ фуню.ппо. В воспитательном же воздействии на челове·ка 

:я 1ределяю111JИJ\Н1 Бы.ли ритмообрюующее нача.,10 музыки, а также степень 

Э\iОЦИОШLЛ�ного <<ПШНО33». 

Древние мнфы дают убедительные примеры магической силы музыки на 

<)1,ружающий мир. 

Гар:1.н)ния в uелостном во,:приятии, миропонимании во взаимоотношениях 

с J,.шро:м стала особой приметой синкретической ка:захской духовной культуры. 

Духовность ю13ахской культуры, М\'3ЫКИ имеет свое философсkое 

ос1Jснование и наследие; в основе ее лежат освященные мифологической 

1.:JJмволикой поведенческие нормы людей, строй ж1лни и осмысление мира. 

Небесная символика, пронизывая всю ювахскv·ю кvльрrрv несет гJл1бок:.rй 
...; .) .) _, .,  .; 

сешштический жи::шенный смысл. 
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Уже мысл1пели ,,г�:ревности писали о суггестивной /внушающей/ силе 

v1:,.зыки, которан кроется в способности особым образом воздействовать на 

J.�·шу человека и укреплять его нравственный потенциал.

Ты..::яче . .-rетняя история религии также свидетельствует о суггестивной 

,ф:-:нкции 1\1узы1<и 1,,[менно неотразимая сила музыки укрепляет мощное 

вс, щействие ре.:н1гии на духовг.1ый мир человека. 

�Лузь1кальная педагс,гика также Иl\tеет тысячелетнюю историю. Все 

крупные античные мыслители задава:1ись вопросами о возможностях 

1-1скусства, его в.:тиянии на духовную сферу человеческой жизни. В своих труr.ах 

они вы;:i.нип1ют слсду�ощие подходы к искусству: искусство-· знание; ио:усство 

- 1:Юспитание. искусство-· удовольствие и наслаждение.

Древние гре1,и первые ,;:озда.ли теорию воспитания, построенную на 

принпилах гар1\юнии и всесторонности. Эти принципы прослеживаются в 

г1:актатах IПl.:1а10,на и А.ристотеля: цели школьной системы образования были 

н;; 11равлены на гар\юничное развитие духовных и телесных сил юношества. 

С 1 1италось, что народом должны управлять музыка,1ьно образованные 

грюкдане, так как хоровое пение, игра на музыкальных инструментах и саvш 

с1:едства !\.1у:1ыкальной выра·зительности -- ритм и гармония приучапи к 

,-т оря,:юченности i\lЫCl'CЙ, эмоний, движений, деятельности. 

1'/lировот�рение рюных эпох отражает выдвигаемые гипотезы о 

\1агической, катарсической сути музыки. Музыка выступает носительниней 

1J,11пософски:( идей социа.пыюго, способной передавать духовный смысл жизни. 

Вникая В CIIЩHOCT(:, М\'3ЫЮlЛЬНОГО ппои:шедения. мы должны УЯСНИТЬ связь 
'" ..., 1 ,, ..; 

11 1rесто его в на�.:.1едии композитора и определить характеристики современной 

1;�'v у эпохи. Эти характеристики определяют черты музыкального творения 

1,(О\пюзитора и помогают осмыс.1ить духовный ;VIИp эпохи. Произведение 

музыки помога,.�т нам <<Погрузиться в микроклимат» эпохи, ощутить ее 

1�,;:�1ювторимый аромат. Гiоэто\1у произведение искусства как часть целого, 

воссоздает акустику вре,н�ни, смысловую картину эпохи. 
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Воспитате�11:,ная си:1а музыки заю1ючается в значительной степени как в ее 

эсгепrческих:. так и в высоких идейных, морально-этических качест1нх, 

благодаря чему че.1ов(�К становится сопричастным к неповторимому духовному 

v111py творений ве.ш1<вх мастеров, обогащаясь миром чувств, мыслей, идей не 

гс.1ько коvшоз1пора., но и его современников, его эпохи. Восприятле, 

ос\1ысл��ние <<J'-1узь1ка.пыю-смысловой картины мира», «закодированнсй» 

кс,мпозиторо,'\1 в его м:1v"зыке, становится ключом к постижению не только его 

:-.шроошуш:ени:я, миропонимания, но выводит нас на мировоззрение жизни всей 

1�ГО ЭПОХИ.

Так, поз11тнвную духовность несут обрюцы музыки, которые помогают 

H,i\1 почувствовать <шкус» жи3ни эпохи, выявить ее духовно-нрав,:твенные 

кс,,ординаты. 

Наскш,ько ,5е·ч.l(уншой предстает перед нами «эпоха барокко» без 1'.,rузыки 

НС.Баха; ошlутить пух Ве:1икой французской революции помогает М\'Зыка 

Б�тховена r.1 Берлиоза; юшссици3м ассоциируется с гение.м Моцарта, так же �,:ак 

нЕ1)бозримая << Великая степь» предстает в грандиозной «Сарн-/�рr.:е)> 

:f(:.. рмангазь1. 

Таки \11 образс,м, ,1узыкш1ьное обучение и воспитание становится формой 

.1) ховного постижения мира в проаессе эмониона,1ьноrо, интеллектуального, 

нравственного., uенностного освоения действительности и важной 

сс,ставляюшей ,1ух::швоrо становления личности учащихся. 

Вопросы духовного воспитания детеr:i и молодежи приобретают важность 

ссниа:1ьной про15т�мы. Только продуманная система музыка,т1ьного обучения и 

1зсспитания сможет стать гарантией решения задач духовного становления 

.. ПIЧНОСТИ учащихся. 

Однако ск:новы самого содержания обучения и воспитания в аспекте 

ф()рмирования духовно-нравственных ценностей у учащихся ср�дствами 

\1� ·зыки нед:остаточно исследованы. 

Приходится констатировать, что современная систе!\Ш му3ыкю1ьнсго 

,)[�.учения и вос1штания не развивает гармонично все аспекты чепонеческого 
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мышление, чувства, волю, творческий 

т,тенциал .шчности учащихся, подменяя их внедрением отдельнс,1х 

пс�агоп1чесю1\ технологий, зачастvю направленных исключительно на 

приобретение технических навыков.

Выдаюшнйся -v11узыкант, пианист, педагог, учитель великого С.Рих:rЕра 

Г.1�.Нейгауз от:11ечал: <<Хрестоматийная методика, дающая преимуществе1 -шо 

р,� аептуру, так вазы ваемые твердые правила, пусть даже верные и 

проверенные, будет вс1:гда только примитивной, первоначальной, упрош1;;:нной 

1vJ етодикой, ну111,;даюшейся поминутно при столкновении с реальной жизнью в 

р;Е шитии, додумывании, уточнении, оживлении 

.1r,1алектичесю)\1 преобразовании» /4 7 /. 

ОДНИМ СЛОВОМ, В

В ш1стоя1_цее время, к сожалению, мы должны констатировать тот фа{т. 

1ло массированнс,е наступление ра:звлекате:1ьной музыки создает сего1Jня 

11-н 'ltaJ1ыe трудности в об.-�асти музыкального воспитания, внося смятение в ) мы

11с,.1ростков и l\1rолоде;ки; средства массовой информации заполняют мировой

1cj, ар преимущественно леткой, ра:звлекательной, часто пошлой и

б1� шравс�тв1,:J -шо1t1 музыкой.

Массовая кул1::,тура, существующая вне сущности духа, лишенная 

.1) '..:овности как синте::ш истины, добра и красоты, не может духовно 

вс ;действовать на душу человека, тем более, способствовать его духовно-

1-гравств�:1-шо,1) становлению.

В совре:1.1,,енных \СЛовиях возникает острая необходимость найти 

(< г уховную опер; х, в кп;:�ссикР. и сокро:вищниuе народного иск:rтств!'! в 

щютивостоянии уроLL:1ивым стандартам «куа1ьтуры полезности». 

Нз фоне этих рассуждений l\1Ы вынуждены ко нстатиро вюъ 

i1эрадоксалыюс11ъ с:ю)кившейся ситуации: есть образованные музыканты, 

готовые предложить своим слушателям ыузыкальные богатства мира. . .. и 

с.-,�,-шатели, ксп\)рые в этих богатствах не заинтересованы. Образовалась 

111: mшсп, межл.у высокиl\tи достижениями профессиональной музыкштьн::>й 
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К) .-�ьтуры и низким, �1е прекрашаюшим падать уровнем общей музыкальной 

К) .-�ьтуры. 

Поэтому \fЫ считаем, что сегодня одной и3 наиболее ответственных 

сrановится рот> ·v1узыкального обучения, которое в основе своей является 

ОС1учением раЗ.ВИВ3.ЮШ,И!v1.

Кро\Н� того, нельзя не сказать, что му3ыкальное обучение является еще и 

вс 1 спитыва1оuщ:11l обучением -- обучением, при котором в3аимосвязь между 

ППШ)боетае"ЛЫМII ' ' учащимися шаниями, умениями, навыками и 

формирукнцемся в этом процессе эмоционю1ьно-ценностны\1 отношением к 

vmpy стш1ов1пся условием всестороннего развития личности, целостного и 

пс,.-пюценного развития всех сущностных си.1 человека, его способностей. 

От· направленности воспитания зависит, как природные задюки 

р;,: ювьются в це.:1енаправленные способности. 

Рассматривая роль музыки в жи3ни человека и определяя эту роль с 

пс, шций вос:питатс1ьного значения музыки в формировании духовного облика 

Тl�iЧНОС1И У'ШЩИХСЯ, МЪI можем схематично представить 

вшим:ообусловл1.�н1-юсть этих ее функций /рис. 1 /: 

Воспитатt� .. ПЫ--Jtаs1 роль музыки в духовном формировании личности 

учащихся 

.-·-.... -·--
--

··"' 

(пои,б познания

l\Ш])а 

Средство 
! 

1 воспнтання 
! 

L ____________ -

------.. -- .... ---

г------- ----- -------, 
1 ' 
1 1 

музыка. 

_J� �-- --·---. 

1 
1 - Средство -\ 
1 

творческого 1 

развития, 
воспитания, 

L ___ 
ДУХОВНОСТ\1 

1 

i 

Рис.1 

'�
1·�: --(-·J-Jедство 

�- обучен,rя

__J 

!Способ---,:,
1 1 : самовыражения 
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Таки'\1 обра юм, рассматривая музыку как яв.�:ение культуры, вид искусства 

и средство педагогики, мы приходим к выводу, что ее роль в духовно.м 

сrановлснии личности заключается в то\1 .. чтобы обогащать духовный мир 

учащихся, пробуждая их эстетические эмоции, глубокие интеллектуалы-rыЕ· и 

нравственны:е: чувства, рювивая мышление., формируя волю и "<аракт,�р, 

п t)рческое осмыс.:rение жизни. 

Так, В.Л"Сухомлинский считап, что «нравственный облик личности 

зависит, в конечноl\1 сч.ете, от того, из каких источников черпал Челове:к свои 

р,: .ЮСТИ В ГОДЫ ,(еТСТЕ,а:•>.

Д И I'vlенд,,�леев укюываГI, что знание без воспитания - меч в руках 

С) 1,�асш1�,1шего. Русский православный философ И.А.Ильин писал: 

«Образование i\�з воспитания есть дело ложное и опасное. Оно создает ча:..uе 

всего лю.аей нс�обра:�ованных, самомнительных и заносчивых, тщеславных 

сг орщиков; оно вооружает противодуховные силы» /49/. 

Ц.;;;1енаправленное и планомерное воспитание может значительно в�1иять 

Hci характер,. содержание и результаты формирования духовно-нравственных 

1кшюстей у учащихся. 

В узком, конкретном значении музыкальное воспитание ь:ак 

ссставляю�цая l--rасть целостного воспитательного процесса обусловливает 

.J) '{Овное, нраве гв1�ш-юе, эстети:ческое, умственное, художественное, трудшюе, 

п.::триоп-1чЕ:ск:ое и интернациональное воспитание. 

Г.l\1.Код:tts:.::�спирова дает с.;1едующие определения вышелеречислен�-:1ым 

11 {1 нятия .\[ ./2 6.1 . 

Воспитание духовное предполагает формирование uенностнс,го 

0·1 ношения к ,1иру, :.Jпвни, гармоничное развитие человека: это воспитание 

11\ ,�ства .долга., справедливости, ответственности, качеств по·штивной 

.. 1) .'швности, что .. в свок} очередь, способствует формированию нравственtюс-и, 

\1с,рального пов�;:·дения. 

В про1.1.ессе нравственного воспитания формируется нравственная 

1{у:1ьтура �1ичlности. Нравственное воспитание -- это формирование отношений к 
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Родине, обш.еонеш,юi:i системе и государству, к людям, к труду, к самому с:�:бе 

н,1 урою-1с:: общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры 

общения, способности к их совершенствованию, умений поступать с учетом 

оСiпJ[ественны х требований и норм, прочной систеJ\IЫ привычного

пс1все:дневного морю:ыюго rюведения. Нравственную структуру личности 

сс,,:тавляют 'Знания, чувства, отношения, поведение, воплощающиеся в 

нравственный �,цеш1, этические ценности и нормы. 

Эстетическое воспитание �- целенаправленный процесс форм:ирования у 

пс1драстакннего, поко . .-rения потребности в высоких культурных и духовных 

1н·ннос1ях и в И\. дальнейшем обогащении, рювитие творческих способностей. 

Вся система эстетического воспитания должна обеспечить целостное 

эстетическое разв1-1тис личности, что свя3юю с решением следующих задач: 

:J обогатить личность художественно-эстетической культурой, 

пониманием произведений искусства: 

:J обучить нача.пьныl\1, обшим навыкам самостоятельной 

деяпельности в искусстве: 

�' ра-::вить с помощью занятий искусством природные силь, и 

пснхически,� свойства личности: музыкальный слух, 

художествеffную зоркость, творческое воображение, 

орш,инальное мышление: 

:J воспитать эстетические чувства; 

::: сформировать эстетическое сознание. 

В про1lессе умственного воспитания формируется интеллектуальпая 

к•,.1ьтура личности, которая вкJ1ючает в себя комплекс знаний и умений в 

,J1\тасти ку.1ьтуры умственного труда, умение определять uели познавательной 

деяте.,1ьности. ш1анировать ее, выполнять познавательные операции 

различныыи способами, работать с источниками, орггехникой, заниматься 

са \1Сюi5разованием. 1 /' 

J\, интеллектуальным умениям относятся общие и 

специальные учебные умения. 



47 

Показате.1ями 1,, v1ственной воспитанности являются: на.пич1н: зна1:-:1ий 

основ наук, ЕНiадение умственными операциями и интеллектуалы:1ы,1и 

у�1ениями, на:1ичие научного мировоззрения, одНИJ\I из элементов которого 

Я.Е.'1яется теоретическое мышление, представляющее собой развитую 

11�,�.ювеческу10 способность творческого осмысления знаний, явлений 

.Jt·йствительности, совершенствования мировоззрения и направления воли на 

р,� ш1и3аци1:о у бе::кдени й. 

Трудовое воспитание совместная деятельность воспитателя и 

вс,спитанников, направленная на развитие у последних общетрудовых умений и 

сг:особностей, психо.1огической готовности к труду, формирование 

он�етственного отношения к труду и его продуктам, на сознательный выбор 

щн)фесеии. Получать физическое и духовное наслаждение от эстетически 

011:·ганизованного труда - значит, проявлять в труде свои созидательные 

1�г особности, рсюш3овывая свой творческий потенциаJ1. В процессе тр1да 

1�).Iьтивируется гар.мония человеческих отношений. Дисциплинированность, 

и.с 11олнительнос гь, добросовестность, ответственность, инициативность, 

кс.:т.пе1пиви3м все эти черты высоко ценятся окружающими, вызывают у J:1.их 

3;; 1етически�� чувства. Творческий труд, результатом которого являе:тся 

се шание побуждает личность к самопознанию и

са\10совер1_ненсгвованию. 

Музыка.пьн:ый колледж, по нашему мнению, является ведущим звеном в 

J.\ 'ШБНОМ становлении .тичности \'Чащихся. Именно поэтом,: \1ы считаем •·' .... ...., 

н,е,Jбходи!\tЫ!\1 сделать профессиональное обучение музыке органической 

чэстью и основным средством воспитания. Таким образом, принцип 

,,:,,;l·1п1т1:-,нт.юще 0·0 о{Jучения. по нашему мнению, должен согласовыБаться с 

щ:111нципо\1 ипу 1 юющ1.?о воспитания, когда обучение становится составной 

ч:астыо и основн ьш средством воспитания. 

Рассматривая духовное формирование личности как стремпение к 

1.;а ,юреализании и самоопределению, мы должны ответить на вопросы: что 
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представляет собой учащийся как целостная личность, какие качества следует у 

1:rсго ра:шивать'1 

Попробуе\1 ;щтъ 1-ia них ответы. 

Практика нам показывает, что детство, отрочество, юность � самые 

бJ[агоприятные п1�риоды 

позитивных 

для развития М \/ЗЫЮ}JI ЬНЫ Х

качеств души, духовных потребJ-ЮС'I\:�Й, 

нравствеыню- эстетических чувств путеv1 приобщения к музыкальному 

И<J,<усству. 

Для нашего исследования представ.1яет интерес юношеский возраст. В 

лот nериод происходит стаби:шзация самооценки, что обусловлено 

111 отре:бн остью в са \1 оопределении. 

В старше\1 школьном возрасте развитие личности приобретает особое 

н�ачение. Противоречие между повышением уровня требований и достигнутым 

у11:,овнем лсихн ческого развития становится движущей силой развития 

старшекпассника. 

Уровень 1.ри=шческой зрелости приближается к уровню физического 

р;з :витин 1нрос.1ого человека. Возника�:т потребность оuенки мораrтьно

ш 11.хо�1оrических свойств своей личности. Этим отличается саi\юсозна:г1ие 

старшего школы--:1ика от самосо3нания подростка. Юношеский возраст 

'(арактери3:уется бурным социально-психическим развитием. Поиски смысла 

;.ю1зни проявлшотся в стремлении и потребности быть личностью. 

Если подросток самоутверждается любыми средствами, то в ран1;ей 

юности ппоисхо]иr осо·шание своих постоинств и непостатков. -
J_ - • ' - - • ' ' '  

В :нот период становления личности сложившаяся система духовных 

rн:требностей с ги \1 улирует устойчивое музыка.пьно-эстетическое ло3на.�-1 ие. 

,н1алектическое i\1ышление, культуру чувств, творческое отношение к 

деяте.�ьности. 

Содержание обучения определяется целями и задачами. Совремlенные 

исследования (Э.В.А.бдvллин. 
- с 

О.А.Апраксина и др.) считают 3а.z:щча1\1И 

м:� ·1ыкалыюго ооучения и воспитания со·щание таких условий в целостном 
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у 1 1ебно�восшпательном процессе, при которых восприятие музыки, ана:нв ее 

со.11�ржания вы3Ь!вал бы в учащихся стремление размышлять о )КИkJИ,

д:. шевный отклшк. Однако практика свидетельствует, что содержание, формы и 

\11 :тоды работы в основе своей сводятся к накоплению умений и навыков с 

уч�том ко1-щертно-исполнительского уклона в ущерб системному духовному 

в(11:питаншо бу.:�ущей .-шчности учащихся. На наш взгляд, в основу содержания 

работы му�:ыкального кол.�еюка должна быть положена система формирования 

J.:� ховно-нравственны:\. ценностей у учащихся не3ависимо от дальнейшей 

\11:,.зыка.:1ыюй проq)есс:иональной направленности. 

ТаюI\'1 обра3ом., если одной из целей му3ыкального обvчен ия и 

в,;:,спитания мы ставrш формирование духовно-нравственных ценностей v 

учащихся, то все элементы обучения должны быть в3аимосвя3аны, 

в·шимоизменяег1:1ы и в·Iаимодополняемы в этой целостной системе. 

Д\'ХОВНОС' со11ершенствованне личности учащихся в аспе1�те 

М' зыюu1ыюго обучения и воспитания, по нашему мнению, предполагает 

О[1ределение и ан;пиз критериа.,1ьного аппарата духовной сформированности 

.. н: 11ности учашихся в проuессе музыкального обучения и воспитания, 

н,:,южщ�юн:� подходов к решению 3адач му3ыка..г1ьного образования. 

Пpoгpaм\'IIIJI \'rузыка.пьного обучения в музыкальном колледже ставят 

1а lачи да111ыгн::iiшеrо рювития музыка.пьного с.туха, профессионапьнс,го 

.;J,:, \'Чени я игре на \1Узыка.пьном инструменте, развития творчес1{ИХ 

,.:пособностей учащи:хся, формирования эстетического отношения к музыке и 

\1111)\/ 
- . .  ' ,; . 

Соотнося эти частные 3адачи с задачами формирования лухов1-1ых 

а1�нностей у учащихся, мы должны дать психологическую характ,�ристику 

.Т�vховности лич1:юсти учащихся, выявив ее компоненты. 

Олреде.тяя ее структуру, мы предполагаем, что изучаемое наl\ш ка чес гво 

вь ражается во взаимосвязи uнme.1u!юnya.-zы10-кo?11zm1urm(),'O, 11рш,сmRе1-1но

:1с· ·ne п1uч Cl'f,:o�·o, о; 1,·а11' и ,-;ацит, но-деяте. z ы,ост 110,,0, Olf еноч но-ре3у�z ьтатит-10?0 

i,'O. l!IIOJICl!ПJOB.
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Интелл1;::ктуально-когнитивный компонент предполагает наличие 

онреде;;енны\ .шаний, у1-vrений, музыка.:1ьно-исполнительских и слушатеJ1ъских 

ннвы1.;ов, взг.1яJов и суждений учащихся о музыке, то есть индивидуальную 

подготовленность личности, определяет уровень творческого потенциала. 

Поrребность в овладении способами и средствами познания мира 

удовлетворяется участием механизмов сознания, подсознания и сверхсознания 

- 1.штуици1:1.

К сфере сознания относятся знания и навыки. 

Области же подсознания принадлежат усвоенные музыкаnыю-

и,е 110лнительсюн� навыки, которые передаются как часть мастерства путем 

1.1,1ил1шш ученнком действий учителя в обучении. Навыки могут быть 

у1\тственные, двигаге:1ы1ые, сенсорные и волевые. 

Развитие му3ыкальных способностей выяв.1яется в практических 1юNы1,ах 

11 у\11:::ю1ях в проце,ссе игры на том ил11 ином музыкш1ьном инструменте, 

,нз.шдения основами вокального мастерства и т.д. 

}:1,енис Л.В Петровский определж�т как освоенный субъектом способ 

аы полнения действия., обеспечиваемый совокупностью приобретенных зншшй 

1л -1авыков. 

Знания учашихся о музыке, музыкальных явлениях, мире предпо:1агают 

.н�чностное отнош1;�н11е к постигаемым яв.1ениям, что выражается во в32.�1ж>ах и 

,: ·,· ,11сдениях. 

Прояв.:rение свсрхссвнания как формы творческой интуиции имеет 

особую ва1кность в творчестве. Так, например, игра на \1узыкальном 

инструменте, требуюн1ая фантазии, творческих открытий, становясь важ1юй 

формой пости)кения учащимся окружаюшего мира, предполагает развитое 

во,.:приятие, в1п·Р,1ание., воображение, память и мышление. 

Восприятие, как познавательный психический процесс, связан с другю.ш 

псr,1схичес1<ими процессами - пю1ятью, вниманием, мышлением, воображениеv[. 

Память связана с индивидуальны:".ш психическими свойствами личности, 

с:с: опытом, шания\Ш, навыками и умениями и способствует их расширению.,
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yr .1ублени10., щючно;сти. В процессе воспитания музыканта важно опираться на 

сСiраз;ную -- зри1ельну1-о, слуховую и моторную - и эмоциональную память. 

Вrшмани,,: как важный элемент психической деятельности, характери3ует 

сс,средоточен ность со шания на воспринимаемом. Выражение «гений --- это 

непрерывное вш-1мание>> в музыкальном обучении подчеркивает необходимость 

улоавления в1-Iимание\•1 учащегося с активизацией его волевых усилий. 

Вообра:,1,ение как свойство сознания, является важнейшим ус.1овием 

vl', зыкального творчества. 

В·шимосвязь всех свойств сознания и психических процессов очевидна. 

Так, па�,1ять фиксирует представления о прошлом, восприятие - о настоящем, а 
� � вс,ооражс:ние дает представления о оудущем. 

Одни,1 и3 ус.1ов11.й и первым показателем сформированности когнитивной 

сф,�ры учшцихся на всех этапах обучения мы считаем проявление интереса к 

rvr:·зыке, к учебе. Интерес к музыке мы рассматриваем как активность ВЕ-1ИJ\ШН11я, 

вс�;приятия му·н,1ки., стремление к накоплению 3наний, умений, навыков. 

Разв1лгие музыкального мышления учащихся связано с развитием 

\,]� 3ыкалы-1ых инп::р1..:сов и Эl\Jоциональной сферой учащихся. Переживание 

·v1·1·зыкальных образ.ов вызывает мыслительные проuессы, развивает

.нх·оциативное <)тноu.tение учащихся. Пробуждая воображение, создавая спектр

нэстроений, м,\1зык:1 активи·шрует познавательные процессы, становясь

\1urивoJ\1 учебной: деятельности. 

Деятельный ю'перес к музыке, развитое творческое мышление становятся 
r � � 

\rс1ювия\1И про [шости, широты и глуоины приооретаемых знании, навыков, 

:,г\,е1-шй, что на11.одит свое проявление во r-;у_Jядах. ('\/.Jl('()ениях ученика о музыке, 

·,,шре, которые яв.1яются, на наш взгляд, третьим показателем его

интеллектуально-к,Jгн1,пивного развития. 

Рассматривая нравственно-эстетический компонент как составляющую 

хщ:>актеристики сформированности духовности личности учащихся, t\lЫ 

с1штаем одни\1. из его критериев эмоциональное отношение личности к му:зыке. 

Ве,Jь именно !11узыка;1ьные произведения вызывают высокие эстети11е:скне 



ч�,вства, <<Эмоции искусства суть умные эмоции. Вместо того чтобы проявиться 

в сжимании _ю'лаков н в дрожи, они разрешаются в образах фантазии», ·· п�:1сал 

Л С.Выготский ,34/. 

Эмоиии явля1-отся формой отражения действительности, отличной от

м ,rшления, 

На наш юс1яд. опыт эмоционаJ1ьно-ценностного отношения 1' миру, к 

,,гн,11-етвительности не всегда швисит от содержания знаний, умений, навыков, 

Не случайно IСД.Ушинский утверждал: «Ничто - ни слова, ни J\JЫСЛИ, ни 

::н,же поступки наши не выражают так ясно и верно нас самих и наши 

ол-юшения к :ш1ру., юш наши чувствования ... ». 

Побудип:':.1ьны:v1 и стимулами учебной деятельности являются 

потребности, на их основе развиваются чувства, стремления, желания. 

Поэтому гю1ребность в музыке и активность эмоционаJ1ьного восприятия 

v1ы счита1�:м псрным показателем развитости эмоционаJ1ьно-потребноспюй 

сферы личности учащихся. 

Воспитательная функция музыки проявляется в формировании эмоций, 

Ч) 1ктн учап.н1\СЯ, так как «встреча э,1оциональности с музыкалн1ым 

1iтроизве;J.евием ,,J.ает ,кизнь и лроизведению искусства, и самому переживанию 

с:, i'5ъекта., превращает последнее в духовное событие его жизни», - отмечает 

rt<: ,А"Абульханова-С:швская, рассматривая вопросы деятельности и псяхологии 

.:н, 11носrи. 

«Переживание М)"ЗЫКИ должно быть эмоциональным, но оно не дою1кно 

бьпь только эмоuиональным, - указывал Б.М.Теплов. - Восприятие музыки 

l·Е.ет через Э\ЮIJию, но оно эмоuией не кончается. В музыке мы чере3 эмоцию 

пс, шаем мир. J\Лузыка есть ЭJ\,ЮШюнальное по3нание» /66/. 

Псптому Епс,рым критерием эмоuионально-потребностного компонента 

1vн.1 выде.1яеы чркостъ мироощущения, которая проявляется в глубине и 

\'С ТОЙЧИВОСТИ морально-эстетических и интеллектуальных чvвс�в 
.; ' 

Jмоциональных пере)J:<11ваний. Так, ученик, об:�адающий чувством долга к 

вь.11олне1-нно нравственных принципов, глубже испытывает такие моральные



ч�·вства, как добросовес 1-н ость, честность, дисциплинированность, 

опывчиЕюсть .. А такое сильное нравственное чувство как патриотизм явлжтся 

пр,Jявлениt:м мирово33рения Чt:ловека, его убеждений. 

Давно за1\1еч,:но, что эмоuии, имея внешнее телесное выражение, имеют и 

пс 11хологическо1:, ду1шевное выражение. 

Э,10:L1шона.01ьное и рациональное в мvзыка.,т1ьном образе нерасторжимы: 

\111,:сль отражает э"'Iоции, чувства передают мысль. 

Таким сюразо\1, во3ш�йствие музыки направлено на выявление 

:н1 1 -1нос1 ноп:) crvн,1c.1a,. развитие эмоционально-познавательной сферы. 

Э.1юц1ю1-ш.1ы1у10 э.�оютuю (от греч. eшpatl1eia - сопереживание) 

«( пособность �1ич1-юсп� прониl<:ать с помощью чувств в душевные переж�шш--Jия 

::�ругих людей, сочунствоJВать им, сопереживать» /35/ мы рассматриваем в 

IOJ честве третьего показателя эмоциона.,r1ьного отношения ученика к музыке, 

:v1 иру. Способн<JСТJ, понимать духовный мир композитора, его эпохи, 1:го идеи, 

проникаться еп) чувстнами, откликаться на них и сопереживать его душевным 

i:с:с1оянин\1. - эти бес:ненные личностные качества, значимые для творчества, 

\1�·зы1..:а.;1ы-юго ИСШ)jпштельства, необходимо рювивать у каждого начинающего 

\,1�·.н,11._юпа. Сочувств!-'t�::., сопереживание музыкальным образам, а через них к 

·v111py, лiодям, слособствуеlГ яркости мироощушения.

Ког_а_а мы гов,)рим о музыкальном обучении и воспитании, во главу угла 

,,�тавится воП1рос р:ввигия у учащихся обшетрудовых умений и способностей, 

пс r�хо:1огической готовности к труду. Психо.1огами установ.1ено, что один час 

игры на рояле рав1;::н по интеллектуа.,11ьным, эмоциона.,1ьным, душевны_,л 

т гратам сил носъ:мн часам работы на тракторе. Поэтому музыюшыюе 

1з,:1спитаfrие фор,шрует ответственное отношение к труду и его резу.1ьтата:\1, 

,}.�нте.1ы-юе: отношение формирующейся личности к учению, умственному и 

т,,,J оциона:п,1,ом) напряжению и проявлению волевых усилий в процессе 

(Ш:шдення ШШ--JИЯ!\rи .. умениями, навыками. Следовательно, воспитание воли, 

го говности к тр:vд;,' формирует и характер как совокупность устойчивых черт 

:н1 1 rности., выражающ�1х ее индивидуальность. В педагогическом пропессе 
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ф:,рми:рование воли как способности ученика действовать в направлении 

постав.1еш-ю�i цели, имеет решающее 3начение, так как проявление таких 

вс,.1еЕ,ых качес гв как дисциплинированность, настойчивость, выдержка, 

сэ ·v1006ладание решительность всегда являлось непременным атрибутом 

М\Зыканта-·исполните.:1:1. 

В \Шре М) зыки л,1узыканту должна помогать воля. с которой он 

пр,=одо:lеет все пр=пятствия в поисках позитивной духовности, заключенной в 

.:тучших музы калы-rых образцах. 

П:птому провесе, направленный на постижение сущности того или иного 

\1[\ЗЫ кального явления, можно выразить в трех словах: Воля -- Эмоции -

Знания. 

Мышление i,r 3вания, эмоциональная культура учащихся формиру1отся на 

основе активной гrознавательной деятельности в процессе усвоения духовной 

к:� .•rь туры. 

Таким обра,3011.1, по нашему мнению, 

01:,1·анизационно··дс:ял:::льностного компонента в 

'(арактеристике. Органи3ационно-деятельностный 

правомерно выявление 

рассматриваемой на:v1и

компонент предполагает 

,штивность :1 ичности учащихся, 1 о есть деятельное отношение к миру, 

П( 1 шанию му:;ыки, стремление к овладению знаниями, музыкально

:�( попните.l.ьскими наБыкюrи и умениями. 

Таъ:и111 образт.1, волевая направленность учащегося есть его стремление к 

ра;.вити 1{) способностей, накоплению знаний, совершенствованию мастерства. 

')10 дает нам основание определить три таких показателя познавате.]Ы-IОЙ 

ш-,гивности как волевую направленность на учение, способность к самооценке, 

настойчивость в д) хонном развитии. 

Поскольку ю1-ю111еский возраст � возраст творчества, выявляя оценочно

р�;�::улътативный КОJ\Шонент -- следующий в характеристике, критерием его мы 

считаем духовно-uенностные ориентации личности, показателями кот,Jрых мы 

ви:r.им обученносп,. воспитанность, ра:шитость музыкально-эстетиче:ск'1.х 



в1:усов, оненок. духовно-нравственных убеждений как проявления «творчества 

п.; ·11.ш», поведеt-нiе и образ жизни. 

Восприятие --· ис:'\.одный эле.мент потребностей, в процессе чувственного 

познания да,ет ре3упыаты вкусы и оценки, убеждения, отражающие 

:vt'.1зыка:11ьно-·эстетичесю1е потребности и глубину активности в познавательной 

}JЕ":Пельности 

Развитая способность эмоционального :му3ыюL11ьно-эстетического 

вс,сприятия, культура чувств, гибкое творческое мышление как условие широты 

и -лубины приобретаемых знаний, влияют на вкусы и оценки личности, ее 

Содержателы1у1-о характеристику духовной сформированности .1ичности 

у 1
- ащихся, осуt:пеств.1яемой в процессе музыкального обучения и воспитания. 

\11,1 представ.:п1ем в таблице: 

Г ,16:пща .3 
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планироьать i самооценке; 
"оезразлич11е 

�. эмоций; 
i -

1� недостаточност 

расширение 
углубление 
ЗУНов; 

стремление
самоанализу: 

иi ьi 
1 
достиженни 

1 цели 
кr познания 

1 

1 мнра 

В', 

ра,:юту., 
сфор,н�рова ннос пассивность 

9 ь 
во.тевых - настойчивость в средствам�' 

ть l\'!O'fИI-IOB духовном i усилий 
к 

дух
овном

разв1лии; не; саl'.юан,1лизv: разв�пии;учен11я:, 
способность 
CШIH)OIJE:I·I ке: 

к рювиго чувств� - пассивность в ответственная 

CTt.:'Гlt'H I:, 
ответствен1юс111. 

ответствен ноет 
[j 

1 

ДУХОВНОМ 

развитии; 
чувство 
ответ ст вснност 
и 
слабо. 

развито

_. - - -� -- - -�- _ _. __ � _._ __ -----·----.. ---·----·-- 1 ------·--

ЛИЧНОСТЬ, 

музыки., 
:;:�рко 

выраженная 
способ1-юс1 ь 
самооuею:е; 

i :;:�рко1 
1 выраженная 
' волевая 1 

настойчивост 
,1 ь в дyxoEifOI\1

1' 

! росте; CKT:>HOi
i i развитое
1 чувство 
, ответственное! 
1 

1 lп1. 
L ---�---------------1 
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· 011.·�:f-IO'-iiiO- обуче1-rность_i1 с,тсутствие '1 -
малый запас развитый 1· - целостное 1

музыкально- 1 
мировшзрени 1 ре?;Л1)т,п1н нь�: восп1пан1-юсть I системных I ЗУНов в 

(i J<O!vlr!CI -f·;�H[ ЛНЧНОСТII, ' 3\'"Нов � музыкальной художественный i е: 
кругозор: 1 - позитивные разв1.1то1:ть музыка.·rьной i деятельности; 

эс1 ет11че,;к11, . ,:�еятельности: 1 

вкусов, оценок; 1 ·· двуполярност� неустойчивость быть
стремление\ духовно-

• -
-

1 -уое;-кденш1, 011енок: 1 музыкальных «эрудированным 
и <с,1 равится - нd вкусов. оценок; пропаганд11стом 

1 • 

обра:1 жизни нравится»: ; - музыки»: 

: нравственные 
убежденш:1, 
проявляющие 
СЯ В! 

i -отсутствпЕi неопределенное - уоежденность в поведенш1 и1
образе жизни: 1 

и - стремлен11е] 
;л;ховно- ! ть духовно- музыкально-
нравственных 1 нравственных 

1 убежден11й 
1 • 

i, ПОЗИШIЙ 

i личностиi 

-----------··---------1·- ____________ _j__ 

эстетических 
и этических 

позициях 
нести 

! «красивое,
\ доброе, 
1 вечное>) 

_J___ __________ ____ j 

Опреде.1енный нами состав компонентов духовности личности учаш:ихся 

1к, нюлил выще.1ить кр1-перии и показатели ее сформированности в процессе 

\'
1

' · зьшального об; чения и воспитания, что позволяет выделить сш:�дуюш.ие 

уj:.:)ВНИ. 

I3ь.i!t:.'m\·ui1 _�ровс11ь духовной сформированности личности учащихся 

\1ожет характеризоваться: 1) ярко выраженным интересом к накопле1-шю 

,,:11сте11.шых :знаний; гибким творческим мышлением: широтой и глубиной 

юrлядов и су:<11:д,�ю1й о музыке: 2) ярко выраженными потребностью в \1узыке и 
� ,-н 01.пюнсL�rьными отношениями к неи; самооытным мироощущением; ярко 

выраженной эмпатисй:. 3) ярко выраженной настойчивостью в достил<ении 

u1:.1и по:1нания мира средствами му:зыки; способностью к самооценке; волевой 

НЭСТОЙЧИВОСТЬIО в духовном росте; 4) целостным мировоззрением;

1:н: а-пивными .1tуховно-нравственными Убеждениями, проявляющимися в

1:1сведении и обрюе жизни: стремление нести «красивое, доброе, вечное»:. 5) 

сильно ра:нштым чувством ответственности. 

Дocm(i'moч.11ы1i уровеllь предполагает: 1) устойчивый интерес к му3ыке� 

ра::витость когнипшной сферы; умение обосновать взгляды и суждения; 2) 

вь,раженну1-о потребность в музыке; активное эмоuиональное восприятие: 

ВJ:,, раженную сююнностъ к Эl\1патии; 3) выраженную направленность личности

на расшире1-н1Е: 1,-1 углубление знаний, умений, навыков, <шоля» эстетиче:ских 
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э:,юций: стремлен r1e к самоанализу: настойчивость в духовном развитии:. 4) 

рг шитый \1У :ы 1<.::L·1ъно-хvдшкественный 
. . 

кругозор; стремление быть 

{<:рудированнь1 \1 пропагандистом му3ыки»; убежденность в музыкапьно

эстетических и этических по:шциях; 5) достаточно развитое чувство 

(Л нетственности. 

( ;1e,1)1mii ypouem·, сформированности духовности личности учащихся 

щюяв.1яется: 1) в ситуативном интересе к музыке, наличии определенных 

:наний с неустойчивоi1 направленностью музыка.11ьно-эстетических и этических 

ю1лядов, суждений; 2) в ситуативных проявлениях потребности в музыке и 

1нЕ \/Стойчивосп1 эмо1-1ионального восприятия; слабой ра:звитости Э\юций; 

с1, туативны:, проявлениях эмпатии; 3) в ситуативном стремлении к накопле1-111ю 

знаний, уме1-шi;i_ навыков, эстетических эмоций: недостаточности во::rевых 

\,С шrий к са\юа�1а.ш1у:, пассивности в духовном развитии; 4) в малом запасе 

знаний, умений, навыков в музыкальной деятельности; неустоf°iчивости 

\1,· зы1,а;1ьных 1,3кусов, оценок; неопределенности духовно-нравственных 

у1=·еждений и пс(;,иций личности; 5) в слабом развитии чувства ответственности. 

f-Iu31,·uit уровет, отличает: 1) отсутствие интереса к учению и накоплеюпо 

н1аний, нера3витость когнитивной сферы восприятия, внимания, 

в:;ображения, памяти, мышления; неопределенность взглядов, суждений о 

'�1� л,ше; 2) отсутствие потребности в музыке и пассивность в ее восприятии; 

1J1�.пюсп) Э:'IН>цио1-1ального мира; «эмошюна.11ьная глухота»; 3) отсутствие 

вопевых уси.стиii к 1ю:шанию музыки; отсутствие воли к саморефлексии; 

ое ;;различие и 1Iасс:ивность в духовном развитии: 4) отсутствие системных 

шаний, умении, навыков в музыкальной деятельности; двупо�1ярность оценок 

1 <вравится - не: нравится»; отсутствие духовно-нравственных убеждений; 5) 

неразвитое чувстве, ответственности. 

Проб.1е\1а формирования духовно-нравственных ценностей у учащихся 

ставит 33�JaЧrJ определения педагогического подхода к рюньн,1 учащиN1ся с 

уч:·том их ин;:1.ивидуа:1:ь�-1ых особенностей. 
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Всестороннее ра�витие учащихся предполагает комплексный подход в 

ус'1�бно-воспитательно'\'I проuессе. Именно в системе комплексного подхода 

вс, 3можно обеснечлтъ последовательность и непрерывность воспитательного 

пp,Juecca, (f:юр111 ир,�1ванk1е взr.1ядов, убеждений, нравственно-волевых качеств, 

ЧI О И пре:;л10:rаг1ет ПО3ИТИВ1-lаЯ духовность личности. 

На6людения ра=:ных авторов показывюот, что на развитие качеств 

поштивной дуl(Оiшости влияет характер обучающих и воспитывающих 

М(�rодов, среz1.ст13 и особенности педагогического подхода к учащимся. 

Необходим возрастной ПОДХОД в обучении и воспитании, 

О( новываюнщйся на использовании закономерностей развития личности. 

Педагог му%rкант должен обладать целым комплексом различных 

ссособностей, \Iногос знать и уметь. Глубокий анализ индивидуальных 

о(обенностей у 1 rащегося позволяет найти правильный педагогический подход 

к ;,;аждому. 

Эффектив;r;ость формирования духовно-нравственных uенностсй у 

у 1
- ащихся :зависит от следующих условий: соответствие содержания 

П{ .�агог�rческого 1rpo11ecca, учет возрастных и индивидуа.;1ьных различий 

у 1-аЩИХ(:5I, а 1 аю-1.:�:· профессионально 

взаимодействие vчителей и ,чащихся. 
• J 

компетентное педагогическое 

П,) нашемv мнению наиболее оптимальные условия для формирования 

д) '(Овно-нравственных ценностей у учащихся создают системный, личностно-

11:ятельностный. индивидуаJ1ьно-дифференuированный, проблемно-

И( следователы:кий по.J.:,шды. 

Расс:,ючн� м суть определенных наi\·IИ подходов к музыкально,1у 

,х >·чению и воспитшн1 ю учащихся юношеского во3раста. 

Личностно-деяте;�ьностный подход в обучении и воспитании помшкет 

фор11,,1ировать нси ,,;,ику, воспитывать со3нание, интеллект, чувства, во.:1ю. 

Г.- Убокое знание психологии, понимание особенностей юношеского во·зраста, 

обеспеч�1ваю11..1.ие в11и\1ание к душевному состоянию учащегося, становятся 

гарантией преод.оления таких психологических дискомфортных явш:ний как 
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п,�ссивность и:ш агрессивность, раздражительность, снижение активности 

Е<)СПриятия, раболJспособности. 

Личнос:тн,.J-деюельностный подход в обучении и воспитании помогает 

педагогу наити 1у духовную связь с учеником, которая выявит, разовьет 

;'l'.ЧШИе качества его души, талантливость, р�о�отоспГ\СГ\h}-rr,r•т1-.
\.,1, J. J..I_V VV LV,� LI 

с с, :-1 остояте:1ь н осп,. 

При ог,1р;;;:щ1�.-1с111юм разнообразии форм обучения в музыкалы--ю,1 

кс,.1л:дже вс:дущей 1форl\ЮЙ организации учебной деятельности учащихся 

ЯЕ,.rяется дифференцированное обучение. Разноуровневая подготовка уча1цихся 

се, шает .. по нашему мнению, ус:ювия каждому ученику определить свой путь 

1Jу:l(овного ра3вития в процессе овладения содержанием музыкальных 

пр1�д.метов. Индивидуа:lьная форма обучения дает возможность реализовать в 

r1,с1.11-юй мере принцип индивидуа.:1ыю-дифференцированного подхода, изучать 

с1сюнности,. �штересы учащихся, целенаправленно развивать их способности, 

,формировать во.:1ю и характер, качества по3итивной духовности. 

Инд,ивидуалыю .. ,].ифференuированный подход предполагает изучение и 

1Jгору нэ индJrвr1дуалын,1е, возрастные особенности учащихся. 

Так как уча1циеся, в зависимости от ряда причин, имеют разные уровни 

СJ1ос:обнос:rей н пошготовленности к восприятию музыки, реализан.ия 

д1� фф,е:ренцированного подхода как v�::ловия 
-' 

разноуровневой подготовки 

у 1,1щихся приобретает особое значение. 

]\Лузы кальнос 1 ворчество � это процесс не подчиненный строгим 

пгавила \1, а предполалнощий проблемно-исследовательский подход. 

Приобш.енне же к творческой деятельности происходит тогда, когда 

перед учап�имся ставится творческая задача, требующая, как правило, 

юх:тандартно, о решения, своего взгляда, отношения к проблеме. Пробле�шая 

си 1уация становится начальны\1 звеном разрешения возникшего противоречия 

в процессе дея·1ельности, вызывая потребность в новых 3наниях, умениях., 

на 1,:,ыю1х На .ПО!\1 основывается проблемное обучение, которое. как считают 

дц:�дкты, является одним И3 эффективных средств развития познавательной 
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са \ЮСтояrтельно,,:ти, ,,гворческого мышления, Как отмечал СJ1Рубинштейн, 

<• 11ачалы-11Ы\'f \1IО\1ентом мыслительного процесса обычно является пробле:мная 

ситуация, Мlысюпь человек наtrинает тогда, когда v него появляется 

потребность что-то понять» /62!.

Т�::хно1<рюичЕ:ский тип мышления, имеющий еще достаточное место в 
� � ,-:\1:.'3ЫК3.'JЫ-I0М ооучении, сводит задачи ооучения к треоованию развития 

п:хнически:1( навыков н исполнении музыки __ , силы, ловкости, выносливости 

1\1ышечно-двигательного аппарата, беглости пальuев и т,д, В таком понимании 

уг1ускает,ся и3 поля 3рения то, что гуманитарные знания, философское 

о( \1ыслt::ни,е исполняемой i\11узыки дают мощный интеллектуаsъный и 

Э\юциона:1ьный импульс духовному развитию личности, ее творческого 

ш,,тенциала, Пробпемно-исследовательский подход стимулирует стремJiение 

осмысmпь яв.1енш1, сделать самостояте"1ьные выводы, 

Не�обходимо также отметить, что основным средством формирования 

.r:, \Овно·-нравствен ны :( ценностей \' 

гн:.щго1,ического про 1..1.есса., которое 

учащихся 

формирует 

является 

духовные 

содержание 

интересы, 

1н:требности и д:уховно-,uенностные ориентации учащегося, 

Такиl\1 обра:юм, эффективность педагогического прсщесса 11-ак

JН�:(агогической ,::и1::темы духовного формирования личности учащихся зависит 

от сооп1�тствия его содержания и организации требованиям законов 

1ю1.:питания, от учета 1юзрастных и индивидуальных особенностей, а также 

11рофессионалыю компетентного педагогического взаимодействия учителей и 

уч:1щихся. 

Выводы по первому раJдt�лу 

1. Нами выделено ключевое определение нашей исследовательс:кой

работы --- «духовность», Мы рассмотрели сущность, изучили

проuесс исторического развития понятий «дух», «духовность»,



РассмачJивая их в историческом ракурсе, мы пришли к выводу, 

чго в проuессе духовного становления личности довольно 

:11-шчительна роль музыки. 

2. ()бс1бщив все сказанное выше, мы пришли к выводу, что

духовность свойственна всем людям, хотя ее прояв.1ение

различ1-ю у каждого человека. Поэтому познание внутреннего

мира человека. его духовное становление и нравственное

самосовершенствование становится основой для поиска путей

духовного формирования личности учащихся.

3. В современном обществе возрастает потребность определения

духовных критериев в аспекте формирования духовно

нравственных uенностей у учашихся.

4. Духовное формирование �1ичности учащихся предполагает их

духовно-·ценностное развитие, становление общей культуры при

условии гармоничного развития всех компонентов духовности

мышления, чувства, воли, творческого потенuиала личности.

5. �/Iузыка является воплощением духовности и при этом

рас1':рывает широкие возможности для формирования духовно

нранственных ценностей у учащихся. Именно поэтому ей

принад:1ежит ведущая роль среди других средств, формирующих

Ухо1шъ1 е качества лич ноет и. Воспитательная роль музыки 

3аключается в возвышении внутреннего мира че:1овека, ра:звитии 

ero способностей к твопческо1v1,· 
1 •' 

самосовершенствованию_ 

У'11:-:1икаr1ьность возможностей музыки как высшего проявления 

творческого начаJiа для воспитания у учащихся любви к 

прекрасному, духовному становлению не вызывает сомнений. 

Л,,�дагогический смысл воздействия музыки на духовный J\ilиp 

.1ич1-юст111 3аключается в обогащении мира чувств посредством 

обращения к музыкальному \1атериалу, заключающему в себе 

гуманисл1ческое и позитивное духовное содержание. Однако, 
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сюгатьн:: во:н,южности музыки в формировании духовности 

челове1«1 реа.:нвуются в современном музыкальном обучении и 

вос!1итании не в полной мере, в результате чего потенuиальные 

духовные силы учащихся не могут раскрыться. 

6. (JЮJНМJрование духовно-нравственных ценностей у учащихся

тре6ует необходимости нахождения педагогических условий,

оптимальных форм и методов музыкального обучения и

воспитания.

7 J iiроблема формирования духовно-нравственных ценностей у

учдщихся средствами музыкаJ1ьного обучения и воспитания,.

радика.rн>ные пере11ены в обществе диктуют необходимость

пересмотра координат в �1у'Зыкальном обучении и воспитании.

8. Духовность личности учащихся рассматривается нами не как

прои:шо.1ьный набор качеств, а как целостная дина�,1ичес:кая

систе1,н1. Определение содержательной характеристики

духтшости личности учащихся убеждает во взаимосвюи и

вшнJ\юобусловленности выявленных нами компонентов:

и.1-Iл�лJ 1екrуально-когнитивного, нравственно-эстетич1�с:коrо,

оргшппэционно-деятельностного и оценочно-результативного.

9. Знание ·шкономерностей педагогического процесса привело к

н1 .. �06ходимости использования системного, личностно-

пеятелыюстного, индивидуально-дифференцированного и

прошrемно-исследовательского подходов, которые создают

наибо:rее оптимальные условия для формирования духовно

нравственных ц,енностей у учащихся в процессе музыкаттьного

обvчення и воспитания.



РАЗДЕЛ, 2.. РЕ<:IУЛЬ ТА ТЫ ОПЫТНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОJ':'t 

Р-'\.БОТЪI И УСJIОВИЯ Ф1ОРJVIИРОВАНИЯ ДУХО:ВJJО-

Н PABCTBEJIHЬJ[X ЦЕННОСТЕЙ У УЧАЩИХСЯ СРЕДСТВАЧИ 

М[УЗЫКАJil)ВОГО ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ В JVIYЗЫKAJibHOJ\J 

l(ОЛЛЕДJКЕ 

2.1 Крип�р1ш 1. показ:ате.пи, уровни духовной сформироианно(:ти 

)Чащих(�Я в проце(се музыкального обучения и воспитания 

Перес:троr11ка \Iузыкального образования на всех уровнях 

оiiрюовате . ..-1ъного процесса до:1жна исходить как из научного осознания 

1ткопленных 11роб.1е::,1, так и из накоп.1енного личного опыта в вопросе 

ф, :рмирования д.уховного облика личности учащихся средствами му·зы ка.пьного 

о(;учення и воспитания 

Пед.агогический процесс в музыкальном колледже, отличаясь 

тс·11костяl\lи, 1--11оансаl\1 �I, тell.i не менее, должен представлять определенную 

с�:сте\1), направ.1еннук) на формирование личности учащихся. 

Поскольк,· на отделение хорового дирижирования ведется набор 

y1l ащихся как с •,,,1узы.ка.'l1ьной подготовкой, так и без нее, мы зада.,1ись вопросом: 

кг к учить тех., )' ю:порых отсутству1от яркие музыкальные данные, стоит ли 

всспитывать их гради1_1Jюнным методом дрессировки, натаскивания? 

На основе раз\н,rшлений и наблюдений мы пришли к выводу, что г.:1авной 

::а,rачей обучения и Боепитания в музы ка.тьном колледже должно стать такое 

1--1;� 1тра1ыеF-ше работы, которое поможет любому учащемуся, независимо от его 

п1: щюдных данных, выразить себя в музыке, ощутить радость творчества, дать 

111=<:дстав:1ение о богатстве музыкального мира, разбудить интерес и 

!1с:навате.-1ьну10 активность, стать хорошим профессион3.11ом.

Оргшнпуя ',1ои,сково-констатирующую и опытно-экспериментальную 

ра(iоту в условиях музыкального колледжа, \1Ы исходили из ведущей идеи, что 

ф,с,рмирование дух,)вного облика личности учащихся средствами музыкаг�ьного 
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о(,учения и воспитания должно стать одним из ведущих принципов учебно

всспитательного пpollecca 

Эксперш,1rент в нашем понимании это метод педагогич1;ской 

пспельности, направленный на решение новой педагогической задачи пугем 

р;� �работки нювь1х приемов обучения и воспитания. 

в провесе,� опытно-экспериментапьной работы мы, во-первых, 

стремилис1:. изучить сj:шктическую ситуацию� во-вторых, установить причины 

пс,вышения или понижения уровня обученности, воспитанности, развития 

У'� ащихся; в-гретьих, (Шреде�1ить, наметить возможности це�1енаправленного 

1,1·э мен.:ния качеств личности учащихся и проверить эффективность воздействия 

н;� объект исследовання 

Решшощи\1 фактором в этих пропессах становится активи:за�Jия 

всщействия 1\Iу::ыюшыюго обучения и воспитания. 

ц��ль констатирующего эксперимента в том, чтобы проанал.Изировать не 

тоJько уровень овладения му3ыкапьными знаниями, умениями и навыкам и в 

п1:,,:ще:ссе му3ы1каJ[ЫI0П) обучения и воспитания, но и выявить степень 

,<п рисутс гвr,1я>> состава рассмотренных нами компонентов, характеризующих 

.. ху:\l)ВНос1·ь личности учащихся. 

На данном :па111;;: мы использовали комплекс методов педагогического 

1,1ссле;1ования ананиз наблюдения учебной деятельности учащихся, 

:111:.�агогического опыта работы, музыкально-педагогического репертуара 

учащихся_ бесе.ды, ш1кетирование, изv'чение документации, тесп�ровавие, 

о IJ еночньте C'v'}Icreн ия. с.амооненка. 
- - ·- '. ) . 

()сно13ной баюй нашего исследования явился Павлодарский музыкальный 

колледж. Основной его функuией является подготовка специалистов для 

у 1 1реж,1ений департамента образования и департамента культуры. 

Выпускники коллед)ка трудоустраиваются в музыкальные школы, школы 

ис1ь,:усств, средние общеобразовательные школы города и областк в Дома 

ку ыуры., в 1,;ультурные национальные центры (казахский, татарский, 

c,;r :1вянс:кий,, немецкий, корейский, башкирский) и детские сады. Многие и::1
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ьыпускников продол>ю1ют свое образование в высших учебных заведениях 

н,1шей Респуii1ик11, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. 

Лучшие традинии, заложенные в годы образования училища, живvт и 

С·� 1 одня. Кс)I--IЦертный 3,Ш музыкального колледжа им. П.И. Чайковского псегда 

полон, а егс1 учащиеся становятся призерами самых престижных конкурсов. 

Отделе1--1ие хорового дирижирования, деятельность учащихся которого 

ЯЕ.:1яется объекто1\1 исследования, осуществляет подготовку специа.:'lистов по 

сг:ениапьности 0607002 <<Хоровое дирижирование». На отделении работает 

1вс,,:;емь преподавателеi:i с базовым высшим образованием, имеющих большой 

стаж работы ло слециаJIЬНОСТИ. Все преподавате:ш занимаются 

с:в.юобразованием и повышением квалификации. 

Подготов1,;а специалистов осуществляется по очной форме обvчения на 

;5г·:е основной и полной средней школы, а также на базе ДМШ. 

Е', 
� 

целях актив1,1зации учеоного проuесса и повышения качества 

r1c .�готовки мо .. 1одых спеuи2шистов на отделении ежегодно проводятся 

п1:,офессиональные конкурсы, такие как: «Конкурс на лучшего хормейстера», 

·<l<онкурс на лучшего учителя музыки», конкурс на лучшую аннотацию, на

.тучшее исполнение дегской песни, которые требуют от учащихся творческого 

1тс1хода и определен!-ilого уровня 3наний, умений и навыков. При этом считаем 

J+.�обходимым ог"1,етить, что на Республиканском конкурсе моло.дых 

хормейстеров учащиеся отделения заняли призовые I и 11 места, уступив 

первенство лишь а.тма:пинца'\1. 

На отделенин сушествуют кол.'1ективы, которые осуществляют активную 

концертно-исполюне:льскую и конuертно-просветительскую деятельно,�ть: 

Счешанный хор (руководитель Бородихина В.А.) 

Казахский хор (руководитель Жармухамбетова М.К.) 

Хор ,1ш1ьчиков БДМШ (руководитель Бородюшна В.А.) 

Старший хор БДMilI (руководитель Баптина С.Р.) 

Т\1.,адший хор БДJv1Ш (руководитель Подобаева О.Г.) 

Вокальный ансамбль «Ретро>> (руководитель Балтина С.Р.) 
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Вокапьный ансамбль <<Fгiends» (руководитель Бородихина 

в 1., ''' \с ) 

Вокальный ансамбль <<Сезон любви» (руководитель Лапюы 

M,J1.) 

Конлективыr являются постоянными участниками Международных, 

1\�::публиканских. областных,, городских фестивалей и конкурсов, в которь1.х 

:аtri,1:мают призстые \н�ста, участниками внутриколледжных и городских 

1�онцертов., посвяшсннь1 х Дню Учителя, Дню города, Дню Республики, Дню 

.fезншсиыости Республики Кюахстан, Женскому дню 8 марта, Наурызу, Дню 

Псбеды, а таюке отчетных конщ::ртов колледжа и БДМШ. 

Хор мальчиков БДМlU слL1 обладателем Гран-при на Республю:анском 

1,:онкурсе детсюr\ хоровых коллективов в марте 2004 года. Смешанный хор 

11р11 шан одни,1v1 из �,учших хоровых коллективов республики Казахстан. 

Вша:1ьный анса1\1бль «Ретро» завоевал большую любовь и симпатии широкого 

,,·руга слушателей города Павлодара и Павлодарской области. 

Коллективы отде:-11;:ния хорового дирижирования ведут также активную 

11:ро,::ветитеnьску10 и щюфориентаuионную деятельность в средних школах 

11с1рс,да, музыкальны\ школах, музее имени Бухар Жырау. 

С'-штаем необхош1мым уточнить, что вышеперечисленные коллективы 

СОС"'t:)Я:Т И3 учащи\СЯ отделения, 

Лреподаватели отделения осуществляют тесное сотрудничество с 

творl1�ски:,1и ко"1лективами Республики Казахстан, а также городов 

НоВ()С:ибирска,, ()11,4ска. 

Необходимо ОТ1\1етить достаточно высокий проuент поступления 

Бып1,·скников в В\'Зы Ка3ахстана и России и положительные отзывы о работе в 

.:,ен ких мvзыю1.1ьных шко.1ах и средних школах города Павлодара и 

Пав.1одарской обпасти. 

Воспитательная работа на отделении ведется согласно плана 

в,Jсг 1пате.пьной раб1лы1 колледжа и плана работы кJ�ассного руководителя 

,,JГJ,1�.1ения, 
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В цепом у 1че1)НО··методическая и воспитательная работа на отделении 

:<.,Jj�{HIOП) дирил<Ирсшания ведется целенаправленно на подготовку 

3ысококвалифиш1рованных, конкурентоспособных спеuиалистов. Кадровый 

101 енниал и мате риа.1ы-�ая бюа соответствуют предъявляемым требованиям. 

вы. юлняющая сложные функции лрофессионаJ1ьного и общего музыка:п,ного 

обра:ювания. ::::tтот сложный синтез ставит перед ней ряд специфических 

проблем. требу1ощих изучения и сохранения сложившихся профессиональных 

тр,:.тиций и освоения �нового прогрессивного опыта музыкального воспитания, 

обнов:1ения (jl)opм и ,1етодов обучения и воспитания, обеспечивающих 

по,потовку профессиональных музыкантов. 

Знание исто1':ов,, которые питаJш \'tузыкально-педагогическую 111ыс�1ь на 

ор.)тяжении десяпететий, чрезвычайно важно и для более четкого видения 

с�тодняшних ::адач, и для определения перспектив ее дальнейшt�го развrпин. 

От:v1ечая бо.tьшие: по·шавательные возможности музыки, С.Т.illацкий 

нисал: <<Какая масса Лl{)дей, не одаренных с:пециальными способностями, тратит 

вр,;�VlЯ на приобретение технических навыков, учится долгие годы ... , но о 

му:ьше, о музы1J1ш:1ы-1ь11х ш:�реж:иваниях, мыслях, интересах знает очень мало(» 

('1' '
,o,J'/. 

К СО':lкалению, при сегодняшнем положении вещей, профессиональные 

\1�·1:ыкальные навыки и умения в процессе обучения приобретаются стихийно 

вн 1.� осознания С'vtыс.:ш содержания обучения. Когнитивно-эмоциональный 

д�1ссонанс муJ:ыкального обучения и воспитания осознается нами как 

гг�,отиворечис� межпу профессионш1изацией обучения и эмоциона.,11ьной оненкой 

.:�нчностъю этого опыта. 

ЗаложеННi.>е в потенциш1 воспитания эмоционЗJ1ъно-нравственное 

осо3нание гюстигаемь1х :v1узыкально-эстетических ненностей формирует личное 

01 ношение �к н11м, СО!:давая тем самым основу для формирования духовных 

п <, гребностей. 
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На наш в:.',гляд, развитие какой-либо одной музыкальной способности в 

ушерб другим делш;;:r учащегося односторонним: так, развивая только 

\1) зыка.:-1ьные спос1}бности у1шщегося, мы можем воспитать профессионалы-юго 

'\J� л,ша1ла, отч1 ж,1ен1ного от богатств че:кшеческой культуры, нерювитого в 

.1:,:·�овно--.:1ичностном аспекте. Устойчивость .1ячности во многом завис:ит от 

обн.1.ей духовной направ.1енности обучения и воспитания. 

Обследованием бы.1и охвачены 20 учащихся 1-IV курсов отде.;1ения 

'(<�рового дирижирования. Опытно-педагогический материал 6ыл накоплен 3а 

BiJCJ\IЯ 11рове.11сн�1я воспитате"1ьной работы на отделении хорового 

!JJ":рижирования в 1ечение четырех лет.

Исследование прово,Jилось в три этапа: 

[ пап - диагностический, направленный на выявление первонача.:1ьного 

уровня духовноf:i[ сформ ированности личности учащихся. 

t1 этап -- собственно-экспериментальный - проверка педагогических 

.,,-;:;ювий., необхо.ди,1ых щтя успешного дvховного становления .1ичности. 
,. - � 

Ш этап -- ·�аыночительный -- анали3 результатов и обработка полученных 

.ынных. 

Д:-1я решения з.адач и проверки гипотезы был использован КОI\1П�1екс 

\Нтодов исслс.1013,шия: ана.;1из психолого-педагогической,. методичес1<0Й, 

искусствоведческой, !v1узы коведческой .1итературы; методы получ1:;::ния 

1н,формации о ре зу�rьтативности процесса обучения и воспитания - устные 

,;опросы., собеседования)., письменные ( сочинения, тестирования, 

а1�кетирования). практические (прослушивание концертных выступлений 

\rчащихся), наб:-1ю;Lение и анализ результатов деятельности. 

С целыо 1.:01\ш.н:ксного исс:тедования уровня развития всех компонентов 

I> ·.;:ов.ности личности учащихся мы попытались измерить интеллектуально

кс пштивную" эмсщиональную, деятельностную и личностно-поведенческую 

,.:феры. 

Понимая, 1 1то вряд :ш мож:но статистически точно И3l\1ерить 

T\i 01щона�1ьный мир у[шщегося, все же д:1я исс�1едования интеллектvапьной 
., 
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с.:j)еры мы в3я.:-�и некоторые параметры, составляющие основу интеллекта ;ыя 

J:k:ex возрастны·, груш�: восприятие, память, знания, стремление к творчеству. 

Развитость копнпивного компонента у учащихся по 9-баJrлыюй шкале 

предлап:L�Ю(:Ь онетпъ гrедагогам по следуюшей оценочной карте:

1. уровен1, обшеобр,вовательных знаний

2. уровеt111, обш.еобразовательных умений

3. уровень музыкально-практических ·знаний и умений

4. уровень музыка.11ьно-теоретических знаний и умений

123456789 

123456789 

123456789 

�Уровень творч,�ского потенuиа.ы определя.;-тся по результатам 

тестирования /прил ож:ение А/.

Данные рс3уm,татов аншшза интеллектуально-когнитивной сферы 

у 1 11ащихся 1v1ы обы:.::�инили в следующей таблиuе:

Т.:1блиuа 4 

Творческий 
потенuиал 

Общая сумма 
баллов 
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В процентном соотношении результаты выглядят следующим образом 

/�,нс.2/: 

: - высокий уровень 

;Р: - нормальный уровень 

, - низкий уровень 

творческий потенциал когнитивный компонент общий результат 

высокий уровень-20% высокий уровень-50�о высокий уровень-3SС�·о 

нормальный уровень-60%, средний уровень-45%, средний уровень-35<�/о 

низкий урсшень--20%, низкий уровень-5% низкий уровень-30°,;) 

рис.2 

Для оценки эмоционально-потребностной сферы мы определили такие 

параметры ка1 э-v1оциона.1ьная направленность личности, выраженность 

э.,шапш. 

Для определения уровня эмпатийности мы использовали в своем 

, � 1.-1 1\ А- И\""�"�а ! С/ ·ri rт� ЭJ{спе11именте диагностически и тест r 1..1vJ .1v1..yнvo I приложение 1.)1. ,...1,nJt 

вь1нснения же =,,мошюнальной направленности личности учащvrхся мы 

воспользовались тесто!\[, ра.3работанным Л.Н.Силантьевой /приложение В/. 

Также как и в предыдущем исследовании., мы воспользовались табл_ицей 

1:�,я обобщения результатов опроса. 



Таб.:-нща 5 

.----,-------- --·-·-------_-----·------··-··-·----------- --г---�----------,----N�: ! Фамилия, имя : Уровень 1 

· \ ! эмпатии ' 
Результат 

··---- --------+---------------------------·--··-·---------�-- --+---- ---- --
' '1 Голосова Элшна • 40 i Норм. '---- ----,---------- -------- - - ------ ---- - -- ------ -----------------------------+--

___ �:� ____ j_l���i���-��)-��-A�)!�l:I:r,_________ J _O ______ � Очень низкий 
::, : д,/р\1а1-юва Е:1ена 45 : Норм . . ---------f-- --'---------------- ----- -------------------------------:------1--

,-�1. ___ J�������!:§�I-�O_::!·�в;�_Jl,!tP�!�� _ _]_L ___ _J_____ Низкий -------, 
�-�:� _ __ _j_�����!��:�_15��:�:�яз��!�-�- ___________ __j 11 1 Очень низки_й ___ : 
· 6 ', Кня:зева Ольга 55 : Норм. ' 

;-�;;·----r .. -�1-�рс�;��)� -;;
-
л,,;�iс-�:;�,сия Jг- 64 1 Высокий г· ------------------------------------- - ----------------- ------------t---

: 8 1 Миро:нюва А1-ша i 37 r Норм. 
:--,- ----т--�----------------. .:;---- - ----------- � 1 ------\ �,, : Тимошенко С �вет:шна r _19 -+1 Норм. '· 
г---- -------,------------------------------------- ---------i--·----- -------1 

l _J�::1 __ �_ v���!��1;�:i�T·�1� Р!:!!'а ________ ----�----- 3 � ________ -i _____ fj_и з кий ____ ! 

_J_ l __ i' _tL�:���!!�:�flS�!i;,�t!i;L](�l:':1_��-------J----�- 1 Норм. _____ _ 1 
-�--.t:--1-��<:�;;�,��;;�i

I

:�:�:�-;1 ;�a _________ _j _ ____ �� +i �;�:� - -- -- .. ---- : ---------------- ---- ---- -- . --------------+------ ------- --------
: ] ,1 ; Купьшарипова /tина 1 68 : Высокий r----- ------r----------------- ----- ---------- --------- -----
1 1 ::; : Комов.а Регин.а : 63 Высокий ----- ---- ' ----------- ------- --------------- -----------------+---- --- -------
� J�>--�-��1:;���v!(�_l��-'1;��)1:��-----------

� 50 Норм. ______ , 
1

• 

J "i 
__ l Рахимбаева Рыскельды --�--- 21 Низкий ____ _ 

. 1 В i Сщшбекова Асем 70 Высокий L ---- - --1-------------------------. ------- ----- --------------1-

l J ( 
} __ : 2!�:(�!i:i�:!2�i!_A]!_1!YP ___________ �---- 3§___ _  Норм. _____ _ 

1 -��J __ l _�j1�����-��:�Q�1����1�1��-------J 3 7 Норм. 

Итого t 1 и менее баллов -- очень низкий уровень - 2 чел. /10%/ 

l2·-.З6 бштлов - низкий уровень -- 4 чел. /20%/ 

3 7-62 балла - нормальный уровень -- 1 О чел. /50°10/ 

63-81 б::u:-11 -- высокий уровень - 4 чел. /20%/

82-90 ба.:сюв - очень высокий уровень - О чел.

Проuенп-11>1Й рсе;ультат и:юбражен в графическом виде /рис.3/: 
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рис.3 

·- 011ень низкий уровень - 10%

·• НИ3КИЙ уровень - 2Q�·c1

·· нормальный уровень -- 50%

11 ·· высокий уровень - 20°•0

·· очень высокий уровень - 0%

Обследование Эl\I0ц1юна.:1ьной направ.1енности и ценностных ориентаций 

ш1чности учаши:хся показало, что у 8-ми учащихся - ярко выраженная 

ннправ.;1енность 11а ,-

сеоя, у 5-ти из опрашиваемых - направлеJ-J ность на 

ссi..:ран,евиti отношений, 3 учащихся показа"1и эмоциональную направл1�нность 

Н,':, самоутв,�рждение. 2 -- на дело, 2 - на обособление. Ни один И3 опрашиваемых 

щ· пока:J:а:, э,юшюнальной направленности на другого человека, на объект. Этот 

опрос яви:1ся ярким показателем того, что в качестве наибо.1ее значиvrых 

ш н:ностей у опрашиваемых выступают ценности, направленные на личные 

интересы и потребност.11. 

С цеш,ю ,Jценки оргашвационно-деятельностного компонента мы 

рассмотрели такие кач,.�ства как уl\,�ение п.;rанировать самостоятельную работу, 

с(Jюрмированность 1\ЮП1ВОВ учения, степень ответственности. 

Для этого 11.I [:,,J воспользовались диагностическими методиками 

Л.И .. Пидкасистого ll тестоl\1, рюработанным в Московском uентре 

•< ,.::дагогический лои1с:к» 



75 

Г[ри проверке умения учащихся самостоятельно работать на занятии 

П.;:даrогам 3ем.1яю)вой Н.В., Черепановой И.В., Казаковой Л. В ., Баймаrамбаевой 

:,К.К., Оман1ев,,)й И .К. было предложено понаблюдать за учаwимися на 

р,влнчных заняпrях н отметить с.1едующие особенности каждого, пользуясь 

1н:s:алой:. 2 

отсvтс1вvет 
. о • 

у\1ение выражено ярко, 1 � умение присутствует, О умение 

1. ('тре:мигся начать выполнять только после того. кю� понял и

(<Принял» задачу.

') �-. 

3. 

4 

Выпо.Jняет последовательно и аккуратно все операции.

][(опгро:шрует свои действия в ходе работы (замечает ошибки).

J(о1-1тро�тирует свою работу по результату (или предъявляет

рез�сrьтат, не согласующийся с тем, что можно ожидать 1.

5 J'\1ожет оuенить сам, достаточно ли хорошо справился с работой

(спросить об ЭTOJ\·I, принимая работу).

6. Т\1lо�ю�т правильно оценить, трудна ли для него работа.

7. ){орошо представляет, что, как и в какой последовательности

собирается выполнять (умеет планировать).

8. ] -Je переделывает работу заново.

J 1-1 б ба.:1.:юБ -- у,1ения ярко выражены 

5-1 О ба.:вов - умения присутствуют

ниже 5 бштов - умения отсутствуют. 

!\1ы усреднили данные всех учащихся и сделали вывод о наличии у 

yl ащихся, охвач1�нных экспериментом умения работать самостоятельно 

(р;:-зу.1ьтаты изложены ниже в таблице 6). 

Д.]я опрепеления сформированности мотивов учения у учащихся тем же 

в1)rшепер,счи1::1енным п1�даrогам предлага.пось на каждого учащегося заполнить 

карточку., отметив в ней следующие моменты (полЬ3уясь шкалой О, 1,2: О 

J;.;:ачество отсутствует" 1 - качество присутствует, 2 - качество ярко выражено). 

1. Стремится иметь глубокие и прочные знания (или хочет

п,,.:шуч�;пъ хорошую оценку).
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-, Понимает опасность накоп.1ения пробелов в :знаниях (просто 

бо11тся получения ни:зкой оценки, замечания). 

3. Опюсится к требованиям преподавателя позитивно, старается

понять по�1езность этих требований.

4. С'тремится и:зучать весь материал (и.1и только наиболее

инт��ресный или просто время от времени).

5 Имеется тяга к 3наниям, познавательный интерес (стремится

разобраться во всем во что бы то ни стало).

6. Испытывает радость при преодолении затруднений (или остается

равнодушны,1).

С'тремится овладеть новыми рациональными способами учебной

работы.

8 Осознает способы учебной деятельности ( или работает

стихийно).

J 1-·· 1 б баллон - качество ярко выражено 

5-1 О баллов -- качество присутствует

ни:же 5 баллов-· кач1�ство отсутствует. 

(Ре3у;1ыаты -- в таблице 6) 

Дпя ныявj[еJ-шя степ.�ни отв1�тственности учащимся предлага.1ось ответить 

1--ш вопросы (отв,::ты <<..Нt>> или «нет») 

1. Вы пр111х,)дите на на:значенные встречи вовремя?

.2. J\.,1ожно ли 110"1ткиться на вас? 

3. :/ вас нсtтда есть деньги на черный день?

4. Узнав., что друзья 3анимаются чем-то незаконным, сообщите ли вы об

ЭТОМ В Ml1ЛJНJJ1IO':'

5. Отд.ох1 -�ув на природе, вы уберете за собой мусор?

6. Вы регулярно де.стаете зарядку?

7 Старастес1> пи вы не употреблять в пишу такие продукты, которые 

п.1охо ,,,:к:вы вак.лея на здоровье? 

8. Ло·-ваше,\.1у, у 1-rеба должна стоять на первО,1\сf месте?
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<). Всегда ли вы участвуете в общественных мероприятиях? 

1 О .Вам свойственно отвечать на письма в течение l-2 дней после их 

полУченкя? 

i 1 .Вы согласны с мнением, что если что-то делать, то делать хорошо'.1

2.Вы придете на деловое свидание, если будете себя плохо чувствовать?

13. У вас были неприятности с милицией?

14.Выбирали ли вас в какие-нибудь органы самоуправления?

J 5 Вы регу.1яJню помогаете дома, в семье?

Каждый полож:ительный ответ оценивается в l балл, отрицательный -- О 

б:шлов. В вс:шросе 1 :\ <<11а» оценивается О баллов, «нет» - 1 балл. 

1 () ... 15 бал.:юв - очень ответственный человек. 

3-9 банлон - вОJ.!\ЮЖНО и бе:ютветственный человек.

2 балла и нюке -- очен1) безответственный человек.

Резу.1ьтаты оценки организационно-деятельностного компонента мы 

объединили в следующей таблице 6: 

Таблица 6 
-- · · ---- ----- --- - -------------------------�-----------------т .., ---- , 
1 

N! Фа.милшс имя I Умение I Сформированно1 Степень 
1 планировать I сть мотивов !ответственно 
1 1 1 

! самостоятельную! vчения ! сти
1 работу - ' 1  

' - - -- ----+----- -------- --- ·--·--------··-·--··-- ----
! 1 : Голосо1Е,а Э.1и 1-ш · l l 1 

' 

1 
, ,- . - ·i------------------------------------------1----------i--

12 10

3l 2 ., Даупетова /\.й жан · 7 !
� ··-·- ---�-------·---·----------··----·------ --··-·----·---- 1 -+:- --------+--------·---..J 
3 1

1 
Дурманова Елена I О 11 6 1 

---�--------·------------------- --- --··-·--···------- ' - ·----� 

4 ! Кипшакбаена Дарина ! 3 
--··- - ---1' ---------------------· --·--------- __________ J _______ �---

5 
1 
Асылова Ля,ззат \ 1 

-- ·- - -·-1
! ------------------------- ·------------------��----·· 

4 

2 2 
_j 
! 

6 ,КнязеваОлъг,1 1 14 13 10 
<1 

! : ' 1 

:1 ::-Ntи������н,�l"1сИя �t_--= . 14 == J_ . - 12 r 
. 

1 о -:
8 • 1'/fиронова 1\нна l I О ! l О i 9 --, 

, 1 ! 1 

-·--- _ --�--------------------- -·-- ------·--··- --· ! I 

9 : Ти:r-.юшенко Свет;·�:ан;;;-·---1 6 6
1 

' 

----- - --+-- ----- -------------------- ---- ----·---- ----+-

! С I Ивастова ]\/Jдрина 2

5 

2 

1 

1 --1

:-- - - +---------------- ---------- --------+-: 11 : Неклюд.ова f-Iаталья 9 ---+ ---- ------+----------
! 9 5 

1_ -- -�---------- -- - ---- -- ______ l_
_ _,__ _ __ _ __ __ __[__ _________ _ 
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----·, 6 '· 1 :: I Ива �-юна Лили я ] 4 I 5 

' ---1--- :1----nв�;;;���:;�а-.Л�и��;�;;--------t- 11 ---1- ----
7
-----+----гг

-----
1 

____ _J' l ---- - ----�------------------- -- ---- ------- -------j------
11 • 1 -1- 1 Ку:н,шарипюва Дина :, 

14 14 

- -i
---
;:-п�;;��;�;�;�-!)�;�н;-- ----------)- 11 --1----1-2-----+-----:�--- -----

- ' t-:;-- ,, -:---- 12 12 12-----i
l 1'_:, ; Ji---I:ви,1ова С ауле 

1 

·-·- ----1---- ------------------------ ------- --------------�--- -------_L_------+------------- --
1 7 : Рахимбаева Рыскельды j 4 ! 4 3 1 

.. ·- -- ---
�

------ -------------------------------------t---
__,_l _________ +-----1

-
1
------j 

1 ;1_ i Сшн1бекова Асем 1 13 14 

. !
. 
9_� �)�;aнO;fl �\Jj;:YJ)_ __ �- 7 ------+----7 ___ - ---+---:==:?=�

1 
• .::1_1 : Уалиханова Аинаш 1 9 1 О 
- ----___ : ------------------- - --·-------- ___________ i_________ --'- -- -- - - - -� ------·---· 1

1 

Таким образом, мы смогли подвести итоги оценки организационно-

д1.::яп:льностного компонента. 

:Умение п.шнировать са"1v10стоятельну10 работу: 

Ярко выраженные умения у 40�10 учащихся; 

Умения присутствуют у 35% учащихся; 

Уl\1сния отсутствуют v 25% v·чащихся. 
- .., .J --

С ([юр,,1 ированность '\Iотивов учения:

Ярко выраженные качества у 40�-о учащихся; 
--- Качества присутствуют у 35%) учащихся; 

Качества отс:утствуют у 25% учащихся. 

Сл�л1;;:нь о гв1:тствеш-юсти: 
--- Присутствуют качества очень ответственного человека у 30°/о 

учащихся; 
Кач,�ствам и как ответственного, так и безответстве:нного 

человека обладают 50�о учащихся; 

Качествами безответственного человека обладают 20 1}0 

уча.1цихся. 
··ярко выраженные качества

- качества присутствуют

- качества отсутствуют
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50�'0 

степень ответственности 

Уровень 1юспитанности опредепялся, исходя из оценок учителей, 

са:-.1ооценок учащихся. 

f -Iаблк>дения, со{iеседования с учащи�шся и педагогами, наш анализ 

учебной деятел1)ности. выполнение учащимися учебных заданий, направленных 

на iВЬIЯВ.]ение степени выраженности компонентов духовности, 

с:1;идетельствова.11н, что мvзыкалъное развитие учащихся имеет ряд 

ь:ачеслвенных не1 ативных особенностей: представления, знания, взгляды и 

суждения учащвхся об изучаемых ""'1узыкально-исторических периодах 

поверхностны, неконкретны, эмоuионально-потребностная сфера �шогих 

учашихся недостаточно развита, познавательная активность чаше 

хнрактеризова.1ась ситуативным стремление_r.,,1 к накоплению знаний, умений, 

навыков, эстетических эsюций, духовно-ценностные ориентации неустойчивы. 

Констатирующий эксперимент показал, что не все учащиеся умеют 

ду\1ать, самостояте:1ьно мыслить, анализировать. Отсутствует ориентаuия всех 

ко\шоне1-п()В д.уховного облика личности на духовные, ценностные аспекты 

познания: основными пришака\ш музыкально-педагогической сигуании в 

.Jc:HiHO!'vlr контексте являются авторитарность мышления, отсутствие четких 

.]у:�овно-нравстве1-н-1ых координат в музыкальном обучении и воспитании. 

Д:1я наглндности полученных данных мы использова;1и 

.JВ•;?надцатибалJ,l1>НУЮ систе!\,,у оценок, которая выявила следующие уровни: 
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1 . .,, ... r: ) 
- '4 - 6 r: ) н юкий урове:нь ( -�·-.:\ оалла , среднии уровень 1.. -)- - оаJ1лов , достаточны и 

уровень ( 7-8-9 ба.плов). высокий уровень ( 10-1 l-1.2 баллов). 

Как 

, .. ,,Ji,C'pJ\�r1г-,,п '>J·l 1 )".)Ст' I \.t,j/ ! l l_t' t-'�JIJ(1 - ГJI,. ' ]_ J•' 

п :1рю.1етра:v1: 

бь1.1ю сказано, комплексное исследование 

личности учащихся происходило по

духовной 
следующи.\1 

l -- когнитивный компонент (уровень восприятия, вни1\1ание, па1\(IЯТЬ)

2 --- творческий потенuиал 

J -- эv1ошюна.:1ьная нанравленность 

..:i -- вырюкенность эмпатии 

5 -- умение планировать самостоятельную работу 

6 - степень отвс·1ственности 

7--- сфор�\шрованность мотивов учения 

8 -- воспитанность личности, развитость эстетических оценок, убеждения, 

п1::,ведение и обра·з ж1,1з1-т. 

КонстатиJ>ующ1,1й «срез» пока:зал, что все учащиеся показа.:1и 

разнообразный 1<0:\нс1екс психических и содержате"1ьных характеристик 
/ t:� -, \ 11аолица 1 ! 

ТаблиL1.а 7 

Динамш,а н<�ш,11,1че1ских и содержательных характеристик уча1цих1ся 
-::: 

--- ··· 
i
- 3 

----- --, 4 15-- i 6-т 7 1
1 

8 1 Общий r·pe::\HИ!l[YIЮBH i 
i 1 

1 
1 

' 
j - 1_ . 

·--- ·-·---<- __ _ нмя _____ �------L-----+ [ оа
лл �

жлл 
___ ( __ _J

1 \1;1осова З ' 8 : l О i о 1 5 1 J 1, 1 О 11 1 О 1 71 1

1 
8,8 I 3 1, 

') 

·+

}(а\"[1;'10Ва--\. ----
t
-
S-

---
1

-
J--

--
�
-
3

-- -
tт-- 4-

-
: l

j 
2 ! 5 j 24 

! 

3 
----+--i·----:

,:•l:·�;-;:�,;ж;-�;-E�-----+1(1-t-=1-----f
1
-s·-----n--i 9 Т 6 

1

1
1 1 о f 9 1 62 f 1, 75 з ·---i 

1 i 1 1 i 1 

1:��;�:; 1 _;;а�sа:е;���-zг·т4·--,-:i---·-т2----тз [ 4 /1 i 3 i 6 i 28 [ 3,5 ]-2 ! 
- - - ------------- - -f-------+ ------- --1-------!------+----+-- ·-f--- ----+1- --+----�-

·, ! / 1 ,С��
-,:���[

------- - --�- -�----
: _____ Jз ____ L�_J __ 1 __ _L1 ____ 

L_ ____ [ 3 i 14 
j 

l,75 n----: 
!<11я:iсваО '•11 11 ':7 !б i]] 110 111 '10 77- ],9.6 ,3-4 1 

(1 
' 1 . 1 1 1 • ·--- - ---------------- -f-- ----�-------+----�-+----+-- ' 1----� 

•7 , \1 ri J:•нова А. 1 ! . 12 
1
1 8 1 8 ! 1 ! 1 1 О , 11 1 ! 82 1 О " 4 

' • 1 : ! 1 i ' 
, ' - i . 1 --н·······

-·-+--\1·;:�; _:,-�OJ;a·�;�--------·-6--1 ��i----- -16 ----7--t10-rs-tw ; 8 1

1 60 7' 5 :з ___ __j -- - - ---------:-------s---- -i- -------_)_-------+--· L i I ____ L___ , 
•9 Тнмошенкс•С .5 

1 7 14 ,4 [5 j5 15 (6 \41 5,1 !2 · 
·- -····------------ - ... _J___ __[_ ---- ---· _ _;_ _________ L .. __ _l_ _ __ L. 
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1 :
., 

--------i 

i -' 

+ ---------i 
1 4 

1 

1 
i 

.....L_·-------; 
iJ 

i -, 
! -·� 
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Ис'Содя 1п того,, что пути формирования духовного 06:1ика личности 

у•шшихся зависят от той систе,1v1ы духовных ценностей, которые преобладают в 

01.)учении и воспитании, мы перешли к практической опытно-

эк,:перимента;т1l>НОЙ работе. 

Таки.\11 ,.. 

ооразом, мы видим, что низкий уровень духовной 

ссрор\шрованностн локазали 5 учащихся /25�10( средний уровень - 4 учащ1v1хся 

/:!0° ,о/; дост:поч11ый уровень -- 8 учащихся /40° 0/; высокий уровень - 3 учащихся 

/ 15° 0/ Графически \1Ы отрюил результат в диаграмме (рисунок 5). 

-1-rи:=:кий уровень

·· средний уровень

J;1,
1 

- достаточJ-1ый уровень

- высокий уровень
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рис.5 

Результаты констатирующего эксперимента подтвердили целесообразность

проведенш1 опьпно·-Jкспериментальной работы. 

Выбор мето,юв эксперимента обусловлен стремлением изучить 

дсятелыюстъ и характеристики личности учащихся и получить достаточную 

�,шформанию д.·пr сопоставлений и выводов 

2.2 Ре3ул1:,таты и ус.лови.я педагогической работы по формированию 

'1) ховно-·нравс1 венн:ых ценностей у учащихся 

Рассматривая педагогический процесс как развивающуюся систему,

приводящую к достижению цели - приобретению и преобразованию свойств и 

качеств личностн учшщихся в ракурсе по3итивной духовности, мы обратились к

с1.);(ержательной и деяте.сrьностной сторонам этой системы для проверки
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п1Jстав.1еннои 1·ш1отr.::3ы и выявления результатов опытно-экспериментальной 

работы .. 
г 

� � � 1 . .illaI:iH\'IO сущность этои дина,1ичсскои системъ1 мы видели в оосст�ч1;;:нии 
. . 

,:. ·наu,,1-о,1 с·)Г)\/t/,нлн1. l"')СI-['-"Ганнп н �.,,_;�rl!JJ\.,, 1"J( , \ J \,,.,.ГI.tl/ •. )\_ Yl УJЛ t'I 

направ.-t1;;1-11-101го на достиж,�ние це:ш .. 

разв�пия как деятельностного процесса, 

Из.вЕ:стно, что развитие личности есть процесс целостный и что все ее 

стороны развиваются и формируются в определенной взаимосвязи. 

Тем ве мен,;;е .. не.:1остность и всесторонность требует «корректироRки» и 

«Р.ыравнивания,,> с·тст::ноших сторон этого процесса. 

Духовное богатство му3ыки не может постигаться по принуждению, 

учащийся са\1 п.олже1-1 тянуться к искусству, музыке, знаниям. Все начинается с 

всспитания внутреннего мира человека. Внешнее не дает человеку ни 

.а:, ховности, ни любви, ни доброты, ни благородства души. Гlоэтому духовный 

рс,ст личности учащихся зависит от механизмов музыкально-педагогического 

воздействия на их дунrу. 

В му3ыкалыю\1 обучении соотношение репродуктивной деятельности 

) "Шшихся с по,;тановкой умело и обоснованно отобранных проблеl\1, 

сп1му,;тиру1-оши:1. самостоятельный поиск, становится эффективным ср,едством 

ш:тивизации по3навательной деятельности учащихся, развития у них 

люрческого .\1ыш.пения. 

rvlы лриu.1.пи к вьшоду, что использование .1ишь репродуктивных методов 

обучения с�або слособствует умственному и слуховому развитию учащrл�ся, не 

способствует рю.витию их творческого потенциала. Поэтому наиболее 

продукп1вны\1 мы видим проблемно-исс�1едовательский подход как тип 

а1-,:пшного обучения и научения. 

Основной 1l1елью нанн�rо экспериментш1ьного исследования явилась 

Llроверка це;н�сообразности предлагаемого системного подхода к 

формированию духовно-·нравственных ценностей у учащихся в процессе 

vi:,, зыкального обу1 1е1шя и воспитания. 
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сч 1,паем .. что духовно-нравственную основу содержания 

мтзыкапьного о(,учения и воспитания в музыкальном колледже должны 

составлять гу\1а1-,ис:тические духовно-нравственные uенности классической, 

н::родной музыкн с ее уника'lьными мировоззренческими традиuия.\ш и 

<:оврем(:нной музыки. Предполагая возмшкность системного целенаправленного 

(jtюрмирова�-11ия пол1тивных качеств личности учащегося, мы поставили 

ъ:(1нкретные ·шдач11 д.:-1я работы над каждым компонентом духовности. При этом 

\1ы считали наибо.тее 3начимы:v1и пелагогическими условиями формирования 

п:- ховности учашихся средствами :музыкалъного обучения и воспитания 

со,1ержание учебного 1\Штериа.:1а. формы организации урочной и внеурочной 

д,,:·яте.;�ьвос:ти, 11rюфессионально-компетентное педагогическое взаимодействие с 

учащи\шся., что предло.1агает творческую .1ичность учителя, его музыкальную 

ЭJJудицию, л(ихолого--педагогическую грамотность. 

В l\П1огообра:нюй системе форм и средств художественного В<)Сiгштания 

осооенно, на наш взг.s1яд, исключительное по значимости место принадлежит 

хоровому искусству. Вряд ли можно найти человека, который бы не любил петь 

и.ти слушать пс�сни. В песне мы всегда находим отклик на наши чувства. Песней 

м,.::жно перс:дюь и 1хцостъ,. и горе, и любовь к своей Родине. Но главная це�ть 

.'\Орового ИСК\'ССIВа ра-звитие личности учащегося, развитие его 

Э\JОUJ,�оналы-юй cq:.,epьr, интел.пекта, зарождение и развитие эстетических чувств, 

с·1 анов:1ение НJJав1�твенной по:шuии, познание законов человеческой морали. 

Ч·гобь[ хоровое 11ение стало активным средством воспитания, руководитель хора 

должен внедрить в I:01,1--�ание участников хора и слушателей великое значение 

хс,рового нача.1а в жи3ни народа и общую историко-соuиа.:1ьную роль хоровых 

оргаювапий. 

Но,. говоря о хоровом пении как о средстве эстетического воспитания, мы 

н,�: 1'южем не сказать о том, что пение в хоре является также одним из саv1ых 

)(fнРективных средств воспитания дисциплинированности и чувства 

1.пьетственностн у i:1:а)i.;дого ч.1ена коллектива. Его законы становятся законами

rйiкдого учаспшы1 '.:ора. Сознательное и уважительное подчинение ЭТИ\j 
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::-.аконам. и правнла\1 -- первый признак здоровой атмосферы в хоре, без которой 

т1юрчество невозvюжно. Руководитель хора и его участники 'iкивут единьпvr 

с1'1ятым отношение,-, к занятия1\t. Оно вырабатывается в процессе сс,вместноrо 

труда педагога и хористов. Необходимость подготовки к каждому занятию, 

Ч\ вство ответсrв,:нности каждого участника перед коллективом как ничто 

д:::,угое способствует форvrированию серье·шого отношения к занятиям, к труду. 

Не \1.енее важной учебной дисuиплиной для будущих дирижеров �шляется 

тr::,ед,fет «С)бя3ателыюе фортепиано». Ведь именно в пронессе обучения игре на 

фортепиано учащиеся находятся в оптимальных условиях для по·шания 

музыкально-смыс.ювого содержания разных эпох. Богатство и универсальность 

фортепианного рt:пертуара позволяют изучать все стили и жанры музыки. 

<l>ортепиано обла::щет универсальными во3можностями интерпретаuии ;побой

1111:зыки в пере:южениях симфонической, камерной, оперной, 

и1-1 струl\I1:нта:1ьн ой. 

В пронессе ра6отьr мы пришли к выводу о необходимости комплексного 

подХ()да к духовному рювитию личности учащегося. Вся проводимая работа 

.::::1опжна быть 1rо,:р1инена одной цели, одно:\1у направлению, сконцентрирована в 

о;щих руках и:1н в руках группы единомышленников. 

Опьпно-эксне1:н111v1ента:1ьную работу совjvrестно с автором исследования в 

н •1евие д1::,ух л,,.:т обуч{�ния в экспериментальной группе проводили педагоги 

(j)нлистович Т. Н., Бородихина В.А., Землякова Н.В., Черепанова И.В .. Казакова 

Л В., Баймага!\1ба.;ва )К.К., Омашева И.К., Омарова Н.К., Кустова TJO. в 

и1щивидуа.1ьнЫ''( н ко.11лективных формах обучения и воспитания с учащи1чися 

сЕюих tс1ассов. 

HшJ_ra раоига проходила в несколько этапов. Каждому этапv 

ссответствовали свои 3а,:щ[ш. 

Так, д.:1я первого этапа освоения 11риеl\1J1емым тююм учения мь1 счиrш,и 

р1::продукт:инное учение. Репродуктивный метод осуществляется через систему 

Г))Снировки, :� праж1-iе1-шй, что является необходим ы:м в процессе

у,:�овершенствования исполнения l\tу3ыкальных произведений. 
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} -La вторт,1 :пaIIe· учащемуся рекомендовалось критически осмысливать и 

н,::кать рациональные способы исполнения музыки путем сравнения и 

сопостав.н::ния вариантов. 

п ''Я" -rocт'IЖ'°'I-I"' 0 ,·сп ()•:>.н••я н� треть?�м ·этапе познавательная пеятелы-Jость f....J,,.iJI j._ 1 f ·1,.., .t'J!Л } Jt::> "" 1'1 ..,., \.� ,......... 

у1ащихся с1рганизовывалась как поисковая, эвристическая. Так, к при\1еру, если

э- а работа ведется на уроке дирюкирования, то после разбора нотного текста 

у11ащемуся прсд;1ап1лось сразу начать юшисание аннотаuии -- глубокого 

м� ... зыю:Lп,ного аншнла прои·зведения Аннотания включает в себя несколько 

разделов, в часJю которых вхо.::rит знакомство с творчеством авторов 

произведения ( ко \1 по3итора, автора литературного текста), анализ стиля той 

элохи, в котору1{) они жили и творили. Обязательным является разбор 

литературного текста., высказывание собственного отношения к данному 

произведению. Д,а.пее проводится очень глубокий анш1из всех средств 

l\11:зыкальной выра:штельности, используемых автором для передачи С.\1ыс.гш 

.::1,1нного произведения. 

На че:тв�.:ртом ·папе наиболее эффективными методиками постро,;:ния 

дндактического процесса v1ы считаем пос1ановку проблемно-иссJ1е;::ювательских 

32цач в i\IузыкшLыю-по3навательной деятельности учащихся. Если таr:ая работа 

проводится на ур,Jке фортепиано, то на данном этапе учащийся сам должен 

н;1�iти способы р,�шсния технических задач, которые стоят перед ним при 

исполнении произве.д.ения, определить приемы и способы, при испо.1ь3ов�шии 

которых будет лс:гче выучить пршвведение, найти пути р1�ализаuии 

1\1утыка.:л)но-·исполнительских задач. 

В опьпно--щ:дагогической работе в каждой педагогической ситуаuии мы 

ort�Ipa.:1иcь на индJ;,видуа.:,ьно-дифференцированный, личностно-деятельностный 

и пробле:мно-исс:,едовательский подходы, что способствов&10 отходу от 

rрадиционно-пе.:щгогических шаблонов. 

Индивищi;шы1ые особенности каждого учащегося диктовали нахождение 

с:1ких 1\Iетодов и средств обучения, которые могли помочь развитию их 

способностей., не:�ависимо от степени подготовленности. Индивидуально-
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,шфференцирш:,,,анный подход по3волял адаптировать содержание, методы 

о:\чения к особенностям каждого ученика, своевременно корректировать его 

;.l(:ЯТеЛЫ-{ОСТЪ. 

Преобладающим и методами становились проблемно-поисковый, 

т1:.орческий, диалогический в процессе теоретико-исполнительского анализа 

муз:ыка:1ьньrх проюведений на уроках дирижирования и игры на музыка.11ьном 

инструменте. 

Мы исхоли.-':и из убеждения Г.Г.Нейгауза, что «прежде чем начать уqиться 

н:� каком бы то ни б1::,1ло инструменте, обучаюшийся ... должен уже духовно 

01па�Jеть 1,:акой-то i\1у':�ыкой: хранить ее 1в своем уме, носить в своей душе и 

с:.1ышать своим слухом» /47/. 

Приступая к первому этапу формируюшеrо эксперимента, мы осознавали, 

ч-о для мнсн их у1-1ащихся в духовном плане это период становления 

1ш1rюво33ренческих вллядов, поиска смысJiа жизни. Поэтому нашей 

педагогической задачей мы считали формирование четких эстетических и 

::тичес:ких позициii. 

,,,].:)ОЗР':1'''-Г (Г\J-IГ,,,,,1-0 --- п,о··,раст "1•п• Hl'X ''''"Ц"�f" 1[1 п Бттонскпи�) тво·рr1е1'К"()И�\\j_} t./Ct\...- J ll�V [\.)',, J'Jl О ,,:) \,., JJJD н. JlVIV YlY rr \ 1. 1 . .Jl Yl " 1- .., 

1лшциативы. Обраш.ен�·н.� к музыке старинных мастеров, венской классической 

L!н�олы, компоЗJ!rтс,ров-романтиков, а также осмысление музыка:11ьногс наследия 

кпзсс нков XlX -- Х)( века стало той почвой, на которой строится фундамент 

эстетических вкусов. оценок, этических убеждений, духовно-нравственных 

сриентаний. 

В связи с этим ключевыми с1овами нашей «духовной» работы с 

уl,ащимися \H,l В3ЯЛИ такие: «самоосознание, экспериментирование, 

01 н�:тственность». 

Уlшшиеся са1\Н)етоятельно готовили творческие работы: сочинения, 

р,�:фераты, аннотации на хоровые и фортепианные произведения. Целью лих 

работ было умение анализировать музыку, уметь высказывать свои суждения, 

.1и 1п-юе отн()Il1ение к про�введениям. 
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1<Как i\I0:>1<нo больше поступков, побуждаемых благородными желаниЯi\'IИ, 

стремлс.::нием .. :-1ичности к морапьному и;Jеалу», - этого золотого правила 

д1,ховноrо воспитания юношества мы придср:,кивш1ись в процессе обучения 

у,1а�.Lщхся, участвуюнtих в эксперименте, 

С ueJ1ькJ расширения граниu и "/Г,1\.'()
r"' 

ПРННЯ 
J 

I о.11.,, .;l\o.l l'IJ восприятия мира мы с 

у,1ашиl\шся проводили беседы, в процессе которых учащиеся понимали, что 

,,спех и удовпе-1 ворсние приходят благодаря «внутренней работе души». 

п,.:�·этому они ответственны за прини\-1ае,1ые решения, 

С ююзной и;tеей бесед, рюмышлений о музыке с учащимися становились 

сюва выдающегося композитора ХХ века А.И.Хачатуряна: «Сила подлинного 

интернационш1изl\1а в том., что он не вытесняет из сердца композитора образов и 

зеучаний родного народа ... Не ценя свою культуру, не полюбишь и другой». 

Так, пе1]агсги, ведущие курс «Казахской музыкальной литературы», 

О\1ашева kI.К. и Баймагаl\1баева Ж.К., по нашей просьбе не ограничива.lись 

н,.-,ько лишь объяснением теоретического материала, предусмотрею-юrо 

ь:а.-1ендарно·-темап1ческим планом работы. Они выявляли эмощюна:1ьный 

сjк,кrор произведениii о родной природе, своем крае, старались преодопе гь 

%10циона�1ьную <<I'.1ухоту», невосприимчивость к красоте, добру некоторых 

уч,:нцихся. Ана.:IИЗ11руя с учащимися ка·захскую хiу3ыку, педагоги восшпывапи у 

tшх патриотическое чувство, которое исподволь готовит его беречь самое 

дсюого,е -- родную 3етv1.1ю. 

Крощ: того. изучение l\1узыка.,1ьной ку.,-�ьтуры казахского народа 

пс,,:тоянно ('ОПР,РВС1)1ошюсь <"С:ювами назидания>> великого Абая .1331: 

- разум челоrsека совер111енствуется безграничной, неиссякаемой любовью

к ,юбру 

не возвышение над другими людь!'.ш словами или де;-rами, но 

1,:1;�рдечносгь к окру жающи\1 привлекут к человеку друзей; 

·· человеческое· достоинство необходИ,\Ю уметь сохранять и в радости, и в
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.. сгр1�:J\�лею,1Е: освободиться от таких пороков, как зависть, хвастов(:тво, 

о,.:корб.-�ение и принижение других, нев1;;�жество, леность, злодеяние - будет

ступенью к духовному росту. 

На уроках (<3арубе;.кной музыкальной литературы» педагоги Зем.аякова 

J1, .В .. ЧЕ:решшова И.В., Казакова Л.В. учили слушать музыку как и:скусство, 

Jr,;:cyJлee жизненные идt::и, образы: только тогда она отзовется в серди,;� кюк;юго, 

сганет его личш::�I!\! переживанием, убеждением. 

Таким обра:юм, активность внутреннего духовного r..1ира, чувств, мыслей 

у11 1ашихся во3никает в результате прочувствованного и продуманного 

восприятия муJык и. 

Ломимо учебников и тем, предусмотренных учебным планом, на уроках 

п1:юи,�:-.:оди.:-10 знаJ;.омство с ве.1ико.1епными книгами о музыке, написанны-'1и 

Бе.:�икими му3ьн<антами, в которых высказано немало глубо•1айших, 

проникновенны�, :трастных мыслей о музыкальном искусстве. 

Так, вмсс1е с учшнимися мы обобщали: музыка не только 

<<.:нш1фровыrвает» атмосферу, дух, события той или иной исторической эпохи, 

чс.-rовечества, I-HJ и во3.;сействует на духовный мир потомков. 

На всех этанах обучения, на любом уроке, «погружаясь в определенный 

!\11.1крок.:-,имат эгю.хи, сочинения», мы вместе с учащимися стреNшлись вь1ходить 

на какие--то о(,общения, стремились строить проuесс обучения на 

со.1ержателы-1ы\ вопросах, беседах-рюмь1шлениях _учителя и учащихся, что 

сгюсобствовало выработке юглядов, суждений, убеждений. 

Не '-1енее важным 1веном в процессе духовного формирования личности 

учащихся явлюотс1� уроки по классу фортепиано. 

Скво"Зной нитыо процесса обучения для учащихся проходи.1а мысль 

п,�:.1агога А.Б.Го .. :rь,�енвейзера: «Вы работаете не только над сонатой Бетховена, 

нс,·1<тюрном IПопена, но и над своей личностью». 

Тате к примеру, 1�зучая с учащейся III курса Голосовой Эл иной Сонату фа 

юшор, ор.2., J'{2] Л. Ван Бетховена, мы прослеживали, повторяются ли образы, 

l:ос1ояния в свяш с то1-I,L1ьной сферой, обращаясь к юному Бетховену (Ле1·кая 
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с1_:натина фа минор, сочиненная в одиннадцатилетнем возрасте), к 3рело1\1у,

;т1агедийно-·во:;вышенному Бетховену (Соната No23 «Аппассионата» ). Есть ли 

о,jщее в этих сонатах? 

(-, '1'.' ··111•')(1 ·,c1•1·)J' '•J 1· ]·'" l\1\!')L JL"Г! "Ь'n'Ь[V плон·зв"' пе1rнй рr�·�нь1 V ЭПО'1 l;r ('T1;['I['J;I �IЬI,._.1.Jl (.{/1 ][ .У . .)\.J,Ц :1 'IJ i\ 
_.

·,.:>DJ1'..U..Jl �"\. ll_l-J 1'1 V,LJ. 1Yltl U,J /\.. . Л 1 \,,, Y;.J --YJ� I\ 

01мечсL-1и, 1что т·.)напьность произведения связана с определенной сферой 

настроений. К пр·,-1меру, :шаменитая «Аппассионата» (Соната N223) напис21на в 

фа м1и норе, тональности, которую музыканты называют «тош1J1ьносп,ю

сграстю>. Великий И.С.Бах в этой тональности выражал глубоко религиозные 

страсти -- страдания (трехголосная инвенция фа минор, прелюдия и фуга из 

п,;:рвого тома <<)(ТК>>, последняя ария из <<Страстей по Иоанну»). В творчестве

Б;:тховсна эта тон;L1ы-Iость выражает уже более земные страсти, человеческие. 

Огрт,11юе количество времени и внимания уделяется на уроках 

фортепиано работе над. полифоническими произведениями. Особую сложность 

н;:� всех этапю .. обучения представляет J\rузыка И.С.Баха. Для того., чтобы

·1;iставить учаuнтхся подходить к этому процессу более творчески, научиться

философски осмысливать сложнейшую полифонию, мы стюш на уроках

фортепиано 1�аралпе.11 ы-10 работе над пшшфоническим произведением изучать и

осваивать ·таюн.� 11онятия как символика музыки барокко. Особенно удачно

и:Jучеш1t:: этого м,l'гернала происходит на примере «Хорошо темперированного

к�1авирю:. v!.С:'.Бахг.

3накомспю \Ченика с разными точками зрения, а также собственная 

ЛОЗИilИЯ пе:;-:�.агоrа, пред.1агаемая учаще\1уся как собственное ,.уоежденное 

r\'I нение. отгачива.;�и «полифонический>> взгляд учащегося на исполн1�ние 

\1\ 3ЫКИ. 

Воспитание Ч(�рез переживание -- важнейший метод нашей олытно

:э�,.спериv1ентальной работы. Пережив определенный опыт в созданной 

пс.1агогической сит:1/ации, учащиеся самостоятельно приходили к нужному 

р�:шеНИtО. 

Так, к примеру, на 3анятии хорового класса руководип�лъ хора 

Биродихина В./\.. в процессе работы над прои:зведением И.Мельнl1ка «Над 
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' , 
' �00.,"ЬUJO"' внимаJ-f''I"' �,,·д, ет,я"г 1·:::. р<::;,·Lарь1-тию l-/'Jразно-,\аТЫНЫ:О KO:IOKO.'I,:,)> ,, ,., • '-' _v Jt u цvn. , 

эr,.1оционального со.,1.ержания данного произведения. Тема в�:ликой 

<Jтечественной войны, актуальная сегодня, к 60-летию Победы, звучит во 

многих проише;:�,ениях в исгнынении с�,,,1ешанноrо хора. Это такие произвед,;;'ння 

как <·:Ариозо i\raтe:,)11>) /\.Новикова, «Баллада о солдате>> Н.Пескова и другие. На 

:1лfх произведениях учащиеся учатся сопереживать, глубоко чувствовать чужую 

боль, страдание, обогаш.аются и очищаются духовно. 

Параллет,но мы провели лекторий «Тема Великой Отечественной войны 

в му3ыкальных щюиJ.ведениях», который состоит из следуюших .rекний-бесед: 

<< Песни Е30В».. <i Тема ВОВ в классических музыкальных произведениях», 

<<Творчество бардоБ, посвященное ВОВ». 

Такое ко:-11.1екrивное и индивидуальное постижение смысла казалосJ> бы 

давно звакоl\11ьр: всем прои:шедений о Великой Отечественной войне привело 

учащихся к уб1,;жде1нию: «чтобы утро было добрым», нужна мирная жизнь, 

ЛОНИ\tание ме:,кду J'll{)ДЬМИ.

Т�:м не Т'l'1ене1;:., мы не придерживались ограничительных возl\южностей 

<<1шедренюш Щ)1.�д.шгас·мой нами систеi\11ы формирования духовно-нравственных 

Есrшостей. у учащихся только в экспериментальной группе, но и стр��l\шлись 

проводить ве.а:ущую идею нашего исследования в масштабах нашей колледжной 

п11·•vтики • J 
1 

а.11, .1 . •  К прю.н�ру,, на лекторий были приглашены учащиеся отдЕ:лсния 

1:у,:ских народных инструментов, которые также принимали активное участие в 

беседах. 

У ,ке с:то>IШJШСI, в кол.:�едже традиция проводить ежегодно фести 1за:1ь 

« Парад вародов ·>. Учащиеся в различных национальных костюмах 

.JС\I0нс1тшрсшсс-IИ свои 3нания о культурных традициях и обычаях разных 

нгродов. 

ТаКШ\1 обра3ом, принцип обучения и воспитания в коллективе. 

г1редлолагая сочетание кол�1ективных, групповых, индивидуальных форм 

раijоты, по3волял ока::ьшать влияние как на коллектив, так и на каждого 

учащегося отдельно. 
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Т акщ� э:,1оциона.пьные сопереживания, умение поставить себя на место 

;(ругого человека. прсдпопага:ю рост всех компонентов структуры духовного 

<i:,люш .1ичности, выражавшейся в личностной направленности на и-зуч(:ние, 

анализ, обоб1це1-1ие, классификацию музыкальных явлении, их оценки, 

эстетическое переживэние. 

l\1ушка.lьно-эстетическое переживание, становясь импульсом для чуяств, 

�.1ыслей, проп10з1ч:юв::шо дальнейшую поведенческую реакцию, оказывая тем 

саl\1ым воспитате)1ьное влияние на души учащихся. Катарсическое воздействие 

�,1узыки., вы3ыиая чувства сопереживания, развива.,rю душевную чуткость, 

н,::,авственный отклик ребят. С другой стороны, ужасное, низменное, 

б,.:·зобрюное, и3оfiражаемое \1узыкой, также становилось импульсо�.1 д.1я его 

преодО.]СНИЯ.. 

Jvf ы набшодали .. как взрослеющие дети начинали осо:шавать, что жизнь -

эт,J поиск ответов на слож:ные ее вопросы, что это процесс обучения на многих 

уровнях, и будущеt: во многом зависит от сделанных ими выборов. 

Для по;Jведенин результатов опытно-экспериментальной работы мы 

:н:,::11с:ри11.1ентс, во втор.:)м полугодии 2004--2005 учебного года. Учащимся были 

предлшкень1 четыре группы заданий с це.:1ью выявить результаты обученнс1сти, 

ЕС)Спитанности .. духовного уровня учащихся, их духовно-ценностных 

ориентаций. Первая группа заданий включала исполнение своей программы по 

С[[с:циальности \днрио;;кирование) и фортепиано, вопросы - опросник на знание 

эrюх, налра�в�тениii, сrи:1ей, жанров музыки. Вторая группа - направлена на 

выявление эмсщиона.:1ьно-потребностной сферы учащихся. Третья группа 

за;щний выяв1пша д,еятельностное отношение учащихся к учебе, уровень их 

познавал;:.1ьной активности. Четнертая группа направлена на осознание 

.ауховно-нравствеt1 вы\. качеств музыкальных образов и творческое осмысление 

музыки (сочинения, рефераты. конкурсы). Эти четыре группы заданий были 

нэ 11рав:1ены на выявление выделенных нами компонентов духовного облика 

11;.,1чности \'Чашихся 11 опреде,;1ение пе:дагогических результатов опытно-
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J1,;сш;::риментал !:,нс1й работы. Критериями оценки были глубина, 

',JJЛ1l ИHd.lbtiV\. 1 Ь мышления, качественный состав 

н;:!,когшенного эмсщионально-эстетического и духовно-этического «баг:1жа>> 

:1нчност11 учащихся. 

Срезы:, пронедевны,е по итогам опытно-экспериментальной работы, аапи 

с.1едующие изменения уровней сформированности духовного облика личности 

у 1 �ащихся 13 сторону достаточного и среднего уровней (таблица 8): 

Т.16лиш1 8 

Дина\11:и.1,:а ии1енении уровней сформированности духовного обл1п�а 

личности учащихся 

i 1 1

10 

1 1 

19 
\ 

1 84 
1 

166

10_5 1 ij 

---L _____ : 

·---'-�-�---,-...........-------,1 

2,8 

7.3 
j-------i 
1 ,.,, 

' 

' _) : 

;-2--1 

�-� 
! 3 ', 
�----i 
1

4 

1 
�------j ' 4 

1 

e-------i 
3-4
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Таким оора3ом,. мы видим, что низкий уровень духовной 

с(lюрмиронанности показсLlИ 3 учащихся /15%>/; средний уровень - 4 учащихся 

:·:: 0°•о/; достаточный уровень - 8 учащихся /40°
10/; высокий уровень - 5 учащихся 

,·,.-0/1 
/ . .::: . .) /01. 

Такш,1 oбpa-:.i01\,t., 1.�сли до эксперимента учащиеся пока3али низкий уровень 

д:',ховного ра::нштия в пределах 2 5%, то после эксперимента показатели по 

н1вкому уровню у\1ен1::,шились до 15%, по высокому - поднялись с 15% до 25 °10. 

Результаты предложены в следующей диаграмме (рисунок б).

- низкий уровень

- сред1:.�ий уровень

- достхгочный уровень

- высокий уровень

25о/о 

\ 20% 

рис.в 



Полученные ре::у.пьтаты опытно-экспериментальнои работы позво.1или 

с .. ,елать сравнительный результат, которыи мы показали в следующей 

;ншграмJv1е {рис\·нок 7') 

- ни3кнй уровень

···· с:ренни й уровень

···· :юстаточный уровень

·· высокий уровень

Констатирующий срез 

Рис.7 

20% 

Заю1ючительный результат 

СравнИТЕ'':rыrый анаJ1из качества знаний, умений, навыков и в ш:лом 

уровня ооученнюсти, воспитанности, развития учащихся до и после опытно

Эf<(�периментальной работы выяви.1, что творческий настрой занятий П)с1е 

Эf,.:сперимента ока:за.1ся более высокиl\1, чем до него. 

Хотя учаr_циеся и до эксперимента участвовали в коллективных формах 

1\1:"-Зицирования., концертах, конкурсах, фестивалях, однако осуществление 

.духовноrо ра:нштия 1!, большей степени традиционными, репродуктивными 

:\l1,.:тода�,1и, узкой работой над особенностями технического исполнения 

прJИ3В1сдений, игровым аппаратом и отсутствием психолого-педагогиl._1еской 

работы над целюстныl�.1 восприятием музыкальных произведений, дает более 

ни3кие резу:л)таты духовного роста учащю,ся. 
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Таким оi5ра3ом, музыкальное обучение и воспитание должно 'JЬПЬ

1н::дуа.1,1�й сос гав.1яJоtцсй uелостного процесса формирования духс,вно-

1-1рав,;:тв1;;а-шых tJенностсй у учащихся.

!Выводы по 1порому разделу

J. Опытно-·экспериментальная работа подтвердила наше

пrк:дrюлоiю;ние о том., что музыкальное обучение и воспитание,

построенное 

потребностной 

на рювитии когнитивной, эмонионалыю

и волевой сферы, творческих способностей и

1юэи1 шшых духовно-нравственных качеств личности учащихся,

сшО1собствует более качественному и продуктивному решЕнию

означенной nроб;-rемы музыкально-педагогическими средствами.

0<:обого внимания заслуживает широкое, творческое участие

учащихся в учебном процессе, использование их интерt:сов,

потребностей, стремлений и способностей в пости)ю�нии

музыкалыюго искусства.

1 Профессиона11ьно-компетентное педагогическое взаимодействие с 

учащимися, системный, 

индивидуа.:--:1ьно-дифференцированный 

личностно-деятельносп-�ый, 

и пробле vrнo-

исследовательский подходы, а также творческие методы активного 

и развивающего, воспитывающего обучения, явились ведуu.:ими 

ус.r10виюн1 для духовного роста личности учащихся. 

3. В ходе опытно-экспериментальной работы произошли 

качественные сдвиги в структуре личностных характеристик всех 

учащихс111 эксперимента.пьной группы, определились более высокие 

оценоч но-резуа-rьтативные покюатели. 

4. С.1с'дJ ет выдешпь приобретение учащимися, охваченн ь1ми

экспери:\11е1r-пом, более глубоких и широких знаний о музп1ке,
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\'1\Н.�ни�� свободно и боле�: образно выражать свm1 мысли, 

охаракте:риювать музыкальные образы. 

" Эксперимент доказал, что особым обрюом организованные занятия

\IOl"YT существенно влиять на динамику духовного развития 

1/чащf'!хся по всем КО\Нюнентам. 

злк:лr-оч1::н�1Е 

В данном исс..1едо1з.ании мы рассматривали аспек"Ты формирования духсвно

н1::,австве1н1ь1х пенностей у учащихся отделения хорового дирижирования 

музыкал1::,ного колл1�J)Ка средствами музыка.т1ьного обучения и воспитания. 

J3 соответств11и с целью.. задачами исследования были выявлены 

теоретические ос1ювы духовного формирования личности учащихся в лроцессе 

м�.'зыю:u1ь,ного обучения и воспитания. 1v1ы выяснили, что данная проб.1ема 

нс;:юстаточво рюработана в музыкальной педагогике в среднем 'Звене 

м1:зыкшн,ного образования - музь1кальном колледже. Это потребова.тю как 

У"'Очнения понятий основных компонентов данного исследования - категорий 

<•,��:уховность>>, <<духовно-нравственные ценности», «личность», так и 

рассмотрения воспитательной ро.ш музыки как явления культуры. вида 

1-н:кусслва 1-1 средства педагогики в духовном формировании личности учащихся.

В ходе теоретического анализа и опьпно-эксперимента.,1ьной работы бы:ти 

выяв.1ены опп1мсLтьнь1е и достаточные педагогические условия духовного 

ф::,рмирования пичности учащихся средствами мvзыкального обучения и 

вс};::питания. 

Итоги пров1�д1�нного исследования сводятся к следующему: 

] . педаготическая проб:1ема формирования духовно-нравственных 

пенностей у учащихся может решаться средства:ми музыка::[ьного 

обучения и воспитания в рамках светского характера образован и:я. 
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2.. (Нiытно-экспериментальная работа подтвердила, что сложивп::аяся 

традиuионная система музыкального обучения и воспитания в 

'\IYЗЫKct:IЫIO\I колледже по многим критериям и показателям не 

способствует духовному становлению личности учащихся, 

недостаточно ориентирована гШ раскрытие творческого потенциа:�а 

ЛИЧI-IОСТИ учащихся. 

3. выяв.1ены противоречия между потребностью и необходимостью

фор,шрования духовно-нравственных ценностей у подрастающего

поколения 1;r реальным состояние.м теоретического и практического

решения этого вопроса.

4. совр1,�менное состояние общества требует такой системы

муты1ка.;1ьноrо обучения и воспитания, которая способствовала бы

стре\,шенюо личности к духовному пониманию себя и мира, 

духовному росту. Поэтому необходимо, чтобы целенаправленный 

процесс музыкалъного обучения и воспитания стимулир,,Jвал 

непрерывный внутренний процесс формирования позитивной 

духовности личности. Цеть изучения музыки - затронуть и раскрыть 

в учащи:( 1Ся ту ,�торону их духовного мира, которого может коснуться 

только мУзыю1. Только и3менив ценности в 06разо1вании, 

переосмыслив способы формирования духовно-нравственных 

ценностей у учащихся, музыкальное образование сможет решать 

сложные задачи духовно·-нравственного воспитания. 

,:; необ:Ш,]ИV!ОСТЬ ()()НОRТlt"НИЯ системы 

требует ЮNrенения и усовершенствования методов обучения и 

воспитания, средств и приемов педагогического воздействия. Эта 

задача предъявляет высокие требования к личности педагога

\1\'ЗЫ канта. 

6. ре3ультаты опытно-экспериментальной работы подтвердили

це;1есообра·шость предложенной организации педаго:--ического
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процесса,. когда происходит сближение воспитывающего обучения и 

06у1-шюшего воспитания. 

г-е:?', ·1ь··�'J;1··1··' 
Jt-' J \ � IL (" )J опь,тно эк··r>пдр'I' ,д"тruгн ТIГ\Й 

11 11 ·•• 1..,111.., t' lVI\.П 1 (. 1DПVY1 

достов,�рность выдвинутой нами гипотезы. 

раооты подтвер,111J1�1

Таким обра юм., формирование духовно-нравственных ценносlГеЙ \! 

у·чашихся средствами музыкального обучения и воспитания должно стать 

ведущим принципом и содержанием учебно-воспитательного процесса в 

музы ка.:п,ном кол.Jедж:е Задачи духовного формирования личности учащихся 

музыкалЕ:,но-пед:агогическими средствами можно реаJ1ьно решать в рамках 

светского характера обра:ювания путем создания такой систе!\·IЫ музыка:"Iьного 

оi�iучения и во(:шпаш1я, которая способствовала бы стремлению штчности к 

духовном) пон1,1маншо себя и мира, духовному росту. 
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11 РИЛО}КЕНИЕ А 

Вап1 творческий потенциал (тест) 

1:.:[т(>бы узнап, свой творческий потенциал, выберите один из вариантов 

ответов. 

1. Считаете ли вы, что окружающий вас мир может быть улучшен: а)

да; б) нет, он и так достаточно хорош: в) да, но только кое в чем.

) Думаете ли вы, что можете сами участвовать в значительных 

а\"" п hг,rп Ш""'"ТТ>l:> f'TT\ol'>,>Т>' {,:;\ Не"Г'/,Вменениях окружшощеrо мира / ,:..\.U, D VVJlD t'JПl..lDI.. I..JI
" 

"lU\,D, -'} 

в.) да. в некоторых с.1учаях. 

3. Сч�паете ли вы, что некоторые из ваших идеи принесли бы

·н-шчите.;�ьный прогресс в той сфере деятельности, в которой вы

работаеге. а)' да; 6) да, при благоприятных обстоятельствах; в) лишь в 

н:екоторой степени. 

4. Считаете �1и вы .. что в будущем будете играть столь важную роль, что

с�1оiю,�те что-то принци,пиально изменить: а) да: 6) наверняка.: в) это

\,1а:10вероятно: г) во3можно.

5. Когда вы решаете предпринять какое-то действие, думаете ли вы, что

осуществите свое начинание: а) да: б) часто думаете, что не суме,ете:

в) да,. часто.

б. J,J[,спыгываете .1и вы желанш: заняться делом, которое абсолютно не 

3наел�: а) да,, неи:шестное вас привлекает; б) неизвестное вас не 

интересует:, в} все зависит от характера этого дела. 

7 Ва:\1 приходится заниматься незнакомым делом. Испытываете ли вы 

желание добиться в нем совершенства: а) да; б) удовлетворитесь тем, 

что усш.;:1И добиться; в) да, но только если это вам нравится. 

8. Ес:ш .J,e.10 .. которое вы не знаете, вам нравится, хотите ли вы 3нать о

нем все: а) да; 6) не1, вы хотите тол�ько самш.,�у основному: в) нет, вь1

�:отил: толь.ко удовлетворить свое любопытство.
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9. Когда вь1 терпите неудачу, то: а) какое-то время упорствуете,

вопреки з;дравому смыслу; б) махнете рукой на эту затею, так как

r1.ою11\tа,�те., 1по она нереа.1.ьна; в) продолжаете делать свое дело., даж:е

когда очевидно, что препятствия непреодолимы.
,-tO. По-в,1ш,�му, профессию надо выоирать, исходя из: а) своих 

всвможностей, дальнейших перспектив для себя: 6) стаб�1льности, 

шачимо<:ти.. нужности профессии, потребности в Нt�й; в) 

nреи �1уществ,. которые она обеспечит. 

11. Путешествуя, могли бы вы легко ориентироваться на маршруте. по

котороl\ту у;,ке прошли: а) да:. 6) нет, боитесь сбиться с пути, в) да, но

только там., где местность ва,1 понравилась.

12.Сразу же пос.;1е какой-то беседы сможете ли вы вспомнить все. 1по

говорилось: а) да, без труда: б) всего вспомнить не можете:. в)

запо,ш1-tаете только то, что вас интересует.

il 3 .Когда вы с.гrышите слово на незнакомом вам языке, то можете 

повторить ето по слогам, без ошибки, даже не зная его знэчения: а) 

да, б,,;з ытру днений; б) да, если это слово легко запш·rнитъ: в) 

1ювторил�,. но не совсем правильно. 

J 4 В свободiсюе время вы предпочитаете: а) оставаться наедине, 

поразv1ыслить; б) находиться в компании: в) вам безразлично, бущ:те 

вы один и�ш в компании. 

1 :5. Вы занимаетесь каким-то делом. Решаете прекратить это занятие 

толы.:,:) тогда, когда: а) дело закончено и кажется вам отлично 

выполне:нн11:01\1; 6) вы более или менее довольны; в) вам еще не все 

удалось сделать. 

16. Когда вы одна (--ин): а) любите мечтать о каких-то даже, может быть,

абстрактны\ вещах; 0-) - � люоои uеной пытаетесь найти себе

конкр,,;тное 3анятие; в) иногда любите помечтать, но о вещах,

которые свя:3аны с вашей работой.
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l 7. Когда какая--то идея "Захватывает вас, то вы станете думать о 11ей: а) 

независиУrо от того, где и с кем вы находитесь: 6) вы можете делать 

это толы;о наедине: в) только таr-.1, где будет не слишком шумно. 

] 8. J{огда вы отстаиваете какую-ю1будь идею: а) можете отказаться от 

,.. 
�)нее. 1�слн вы выслушаете уоедительные аргу:\1енты оппонентов� о. 

останет,�СJ-, лри своем мнении, каки1� бы аргументы ни выслушали: в) 

1>rз.\1ените свое мнение, если сопротивление окажется слишко,1

си:1ьным. 

Подсчитайте 6а.:�лы, которые вы набр;:u1к, таким образом: за «а» - 3 балла, 

,.. ] ,.. ') ,.,. за «О>> - . оа.лл, 3а «в>:• - •• оал.:�а.

-19 и йо.iсс UtJ.1.uн:. В вас заложен значительный творческий потенциал,

который представ.1нет ва1\1 богатый выбор творческих возможностей. Если вы 

ЕН деле сможете применить ваши способности, то вам доступны самые 

рашообразные фор\1ь1 творчества. 

2-1--18 оси.1ов. У' вас вполне нормш1ьный творческий потенцши�. Вы 

оо.:�адаеп: теми ка 1-1е:ствами, которые позволяют вам творить, но у вас есть и 

лр�)блемы, юлорые тормпзят процесс творчества. Во всяком сл\·чае, ваш 
. ' 

потенциа.:1 позволит BШ'vt творчески проявить себя, если вы, конечно., этого 

nс)желаете. 

23 и .нет:е баlИНi. Ваш творческий потенциал, увы, невелик. Но, l\Ю:rкет 

б�,ть, вь1 просто недоонениваете себя, свои способности? Отсутствие веры в 

св1)и силы \10",+,:ет прнвести вас к мысли, что вы вообще не способнь1 к 

творчеству. Избавьтесr> от этого и таким образом решите проблему. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

���·ровень эмпатийности (И.М.Юсупов) 

Анкета 

Инс.п2_укци.:J. )-Iеобходимо, отвечая на каждое из 36-ти утвер:ждений, 

приписывать ответш,1 с;1едующие числа: если вы ответили «не знаю» - О, ответу 

снег, никогда>> припишите 1, <<иногда>> - 2, «часто» - 3, «почти всегда» - ·-1, и 

ответу «:да,. всегда,> - 5 Отвечать нужно на все пункты. 

1. ;\1;[не больше нравятся книги о путешествиях, чем книги из: серии

<<)Ки:шь заl\.1�:чательных людей».

') Взрослых дслсй рюдражает 3абота родителей. 

3. Мне нравится размышлять о причинах успехов и неудач других

�1Юдеi:r.

:k Среди все\ музыкальных передач предпочитаю передачи о 

совре\1енной музыке. 

5 Чрез�Iерну10 рюдражительность и несправедливые упреки больного 

надо терпеть, даже если они продолжаются годами. 

r). Бо;1ы-юl\rу человеку можно помочь даже словом. 

7. Гl.осторонним людя\1 не следует вмешиваться в конфш.п:т 1,;1е:жду

двумя лицами.

8 Старые люди, как правило, обидчивы без причин. 

() Когда в детстве слушал грустную историю, на глаза наворачивались 

слезы. 

1 (1 J),Q,�·д· l'l"C>)L'e"{JLJC{",<> r•гн,·го 0нт.rе J\·toт.r,: .,.,,,.,т.r,·А:.д,
1 

В" 1хяРт на ''0"' Н"'''Т'"'О':н:.,,1,.>
1 ..1. 1 ( . .,1. __ 1 ],Ct J.\. ,t1[1., . .J,.., \.,\J'-' л .r.1 1 '- .tJ/\ .. _tJ\.J.L---I.tl 1 v..,н .. 11' .а.1'1 \..11 1-<- L'H J\o.l IU\..- JJ ,.., 11.I' ,...,. . 

l t .Я равно,1у111ен к критике в мой адрес. 

12 Jv'!нe больше нравится рассматривать портреты, чel\I картины с 

пейза:;.ка \1 и. 

13 .Я все1·да про1дал все родителям, даже если они были неправы. 

14.Если ;rошаю) плохо тянет, ее нужно хлестать.

15. Когда я читаю о драматических событиях в жизни людей, то

чувствую, с1овно это происходит со мной.
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16. Родите.аи относятся к своим детям справедливо.

17.Видя ссоряших1:я подростков или юрослых, я вмешиваюсь.

18.Я не обрапшю внимания на ллш:ое настроение моих родите:�ей.

19.Я подо.1гУ наблюдаю ::1а ловедение:..1 животных, откладывая другие
.. 

. 

20.1j).1,шь\1ы и J{ниги могут вызвать слезы только у несерьезных лю,Jrей. 

21 .i\�[не нравится наблюдать за выражением �1иц и поведение\1 

незнакомьР, людей. 

22.В: детстве я приводил домой кошек и собак.

23. ]3.се лю;:щ :необоснованно озлобленны.

:�4.Гля.ая на постороннего человека, мне хочется угадать, как сложится 

его ,ююнt). 

25.В дет1,,:тве младшие по во3расту 'Юдили за мной по пятам.

26.Л.ри виде 11ою1леченного животного я стараюсь ему чем-то помючь.

2 7 Че.·ювеку сл:н+ет легче, если внимательно слушать его жалобы. 

28 Увид'-.:в у.:ш ч11-юе происшествие, я стараюсь не попасть в число 

сю1деге�1ей 

29. Гv'lлашлим нравится. когда я преR1агаю им свою идею, дело или

развле 11ение

]О.Люди преу ве. ш ч и вюот способность животных чvвствоватъ 

настроение своих хозяев. 

J l. И3 штрудн ительной конф.1иктной ситуаuии человек должен 

выходить са.,1остоятепьно. 

:(!.Если реб�:нок л.1ачет, на то есть свои причины. 

33.I\i][о.;1одежь .J.о.1жна удовлетворять любые просьбы и ч:удач1;ства

стариков.

:(4. l\1Jнe хотелось разобраться, почему некоторые мои одноклассники 

были ·:ад.у�1чивы. 

домашних животных следует отлавливатJ:> и 

}':НИЧТ(}Жать. 
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Зб.Если мои друзья начинают обсуждать со мной свои личные 

проблеi\tЫ, я стараюсь перевести рюrовор на другую тему. 

Пр��·,r(дi� чем подсчитать полученн1)1е результаты, проверьте степень 

и, кровенности, с которой вы отвечали. Если вы ответили «не знаю>> на вопросы 

3. 1 ),1 l ,1.3,28)6. а на 11ункты 11 J 3,15,27 ответили <<да, всегда», ре3упьтатам 

т�;·стирования vюжно доверять, если на все перечисленные утверждения вы д,ши 

нс более 3-х ответов. Теперь суммируйте все бал�1ы, приписанные ответам на 

82-90 6а.z.1оп - это очень высокий уровень ЭJ\Шатийности. У вас болезненно

развита способность к сопереживанию. 

,·з-8 
1 

:;  , · L) • J UJ.,.[ высокая эмпатийность. Вы Ч\'Вствительны к нvждам и . . 

проблемам окружш-<)ШJIХ, великодушны, склонны многое им прошать. 

иа:сш нормальный уровень эмпатийности, присуший 

лодавляюще·му i.�iо.1ы11r11нству людей. 

i2-3б (ю.i.70U ни3кий уровень эмпатийности. Вы испытываете затруднения 

в установлении контактов с людьми, неуютно чувствуете себя в большой 

К(' нпаНIIИ. 

J / ()0.1./0(1 11 .1/Ci!C'(:' очень низкий уровень. Эмпатийные тенд1;;:ннии 

.111' 0-тости не ра::ШИТЫ.
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ЛРИЛО}КЕНИЕ В 

ll,е·нно(·т1-11ые ориентации и направленность личности 

(Л.Н.Силантьева) 

]Jронед1ш1 .. исследования. Каждая из пер�численных uенностей печатается 

н::1 отде;п,ной карточке .. на лиuевой стороне - текст, на обороте - шрифт ( 1.1 .. 1 .2 

И Г.д ).

Исс.-�е.110вш-11 ИЕ' проводится в несколько этапов: 

1) Испытуемый должен отобрать и·з 50 карточек неограниченное

1<:спичество знач иыых для него ценностей� 

2 ). С>1едует выбрать l О ценностей, наиболее важных, с его точки зрения:. 

3 ). Испыт) емый оuенивает по 5-балльной шкале уровень реализапии 

каждой 1л этих 20-·ти иенностей в его жизни. 

1.1 не быть ·ОДИНОКИМ.

] .2 быть ш-06:имы,1 . 

.3 быть здоровым 

1 .4 ,к1,-11ть )Кизнью, полной удовольствий, развлечений, приятного 

111. 1 ,:>ведения вре1,1ени. 

1 �· . :, хитростъ .

.2.1 бып, ЛК)б0'31-ШТеЛЫ-IЫ!\.'1. 

2 .2. ж1т:шенная мудрость (понимать жи3нь ) . 

.2 .3 уметь 3драво и логично мыслить. 

2.4 анtрота Jнш-1ия .. высокая общая культура. 

2.5 иNrеть иFпересн.ую работу. 

3.1 быть приятны�.,� в коллективе. 
,� ! .) .� принимать учасгие в деятельности группы.

J.3 иметь широкий круг общения,

3.4 у,1еть быrсчю сходиться с людьми. 

3. 5 И\tеть свою компанию.

4. 1 иv1еть rтр11ви .. 1егированные возможности

4 .2 6ьп ь не ),;уже ;�.ругих 



4 .3 иметь работу., которую хорошо ум1�ешь выполнять. 

4.4 дости:жсние rюложения: в обществе. 

1 - � 

't.:) имел:) 1::1озможность продвижения по служое.

5. l воспитанностъ, хорошие манеры.

5 .2 быть ув,;�р1�ННЫМ в CB(IO\I будущем. 

5 .3 умение попдер:живать со всеми хорошие отношения. 

5 .4 терп1имос1 ь к взглядам и мнениям других. 

5.5 регулярный, улюрядо 1-1енный обра:з жи:sни. 

6. I чтобы т1.::бя пон1v11\1а"1и.

6.:� любить и 110ни\1ать при.роду (искусство). 

6.3 быть гармонично развитым человеком .. 

().4 У:\1еть защ�,нщ�ть свои чувства. 
. -

6.5 свобода от вн)тренних противоречий. 

7.1 быть у�н:ренш,11,1 в себе 

7 .2 сме.]ОСЛс, в отстаивании своего мнения., взгляда. 

7 .3 способность действовать самостоятельно. 

5 

7 4 уv1еть оказывать в.1ияние на события общественной жизни, на жизнь 

К(·_1лЕ:ктива. 

7.5 уметь добиваться желаемого. 

8.1 .;побить челшека (быть любящим сыном, супругом, отцом). 

8.2 доброта {быть добрым). 

8.3 не быть равнодушным. 

:8.4 окюьrвать гю,1ощь людям. 

8.5 понимать S[Юдей.

9 .1 тру до.1ю6.ие. 

9.2 у,1еть лодчи�-нпъ свои собственные интересы интересам дела. 

9.3 успешность в .аелах. 

9 .4 целеустрем:1ен нос1ъ. 

9.5 иметь высокую профессиональную квалификацию. 

] 0.1 B03MO)JiHIOCTl> ловышения профессионального уровня, мастерства. 
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l0.2 ощущать ре·.;ультаты своего труда. 

I 0.3 су1\1еп, воплотить себя ( свои мечты) в своих детях (уч,;:никах) 

l 0.4 жить в сс,ответствии со своими принципами, убеждениями. 

10.5 воз:мт1шость творческой деятельности. 

Ключ к методИК(;: __ .«lkнностные ориентац"!И и направленность лично4;,:тю>.с 

1 Направленность на себя: 1. 1 -- 1.5. • 
1 

'> Направ.:1енносл). на объект: 2.1 - 2.5. 

3. Направ.�енностъ на группу: 3.1 - 3.5.

4. Направ.1енность на по3ицию: 4.1 -- 4.5.

5. Направленность на сохранение отношений: 5.1 - 5.5.

(). l{апрак1енностъ на обособление: 6.1 - 6.5. 

7. Напрак-1енность на самоутверждение: 7. l - 7.5.

8. 1--Iаправленностъ на другого человека: 8. I - 8.5.

9. !-1аправ.т1�:ш-1.ость на дело: 9.1 - 9.5.

]О.Направленность на самореаJ1и3ацию: 10.1 -- 10.5. 

�)_Qработка ____ J1е2}:'льтатов. Для выявления ведущих направленностей 

.11r lшости и составления ценностно-ориентационного портрета целесообразно 

1н,.]ь3оваться сле.1ую1цей системой баллирования субъективно :шачю.1ых 

выборов. При ранжировании 1 О наиболее важных ценностей максима.:1ьному 

ра 1-1.гу {1) присванванлся 100 баллов, след)'К)ще:му (2) - 90 баллов и т.д., 

н, .,1меньшему ( 1 О .1 -- 1 О баллов, остаJ1ьным предпочитаемым ценностям, не 

вс шедшим в десятку и1авных, по 

щ,нсваи вается О баллон.. 

ба.т1у, отвергнутым ц1;:нностям 

Улоря,ючив.ание ло параметру силы, выраженному в баллах, позволяет 

,;,:.;)ставить лредс1rавленне об иерархи3ированной структуре ценностей личности. 

Суvтмирование баллов личностно 3начиv1ых ценностей по каждой из I О 

направленностеi:i с последующим их ранжированием по3воляет выделит�=> 

ветущие направпенности личности индивида, группы (при групповом анашве). 




