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– подготовку высококвалифированных специалистов, прекрасно владеющих 
музыкальным инструментом, певческим голосом, техникой дирижирования детским 
хором, образовательными, информационными компьютерными технологиями, ком-
петентных в преподавании предмета музыки, в организации вокально-хоровых, ин-
струментальных кружков и др.; 

– воспитание патриотизма, уважения и любви к Родине, к своей профессии, 
формирование таких личностых качеств как самосознание, коммуникабельность, 
стремление к самосовершенствованию.  

Основной целью высшего музыкально-педагогического образования становит-
ся подготовка высококвалифицированного учителя музыки, компетентного и кон-
курентноспособного на рынке труда; учителя, который свободно владеет професси-
ей и ориентируется в смежных областях деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности.  
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АКТИВИЗАЦИЯ ОБРАЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У УЧАЩИХСЯ  
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛИКАЦИИ 
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВОЙСТВ МУЗЫКИ 

 
Содержание урока музыки в средних учреждениях образования обусловлено 

решением творческих задач на основе эмоционально-образных открытий учащихся. 
Экспликация (истолкование) ими сущности окружающего мира с помощью средств 
музыкальной выразительности осуществляется путем чувственного, интеллектуаль-
ного отражения и художественной интерпретации ассоциативных представлений. 
Именно поэтому культура музыкального восприятия учащихся определяется разви-
тостью у них образного мышления. 

Период младшего школьного возраста является наиболее сенситивным для 
развития образных представлений у детей. Стремясь к удовлетворению собственной 
повышенной потребности в творчестве, они активно вовлекаются в художественную 
деятельность. Вместе с тем учащиеся этого возраста пока не обладают минимально 
необходимым тезаурусом эмпирических и образовательных знаний, поэтому не в 
состоянии осуществлять непроизвольный анализ средств музыкальной выразитель-
ности. Большинство из них не владеют навыками вербальных характеристик собст-
венного эмоционального состояния и содержания ассоциативных представлений. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



 

- 279 - 

Это можно считать вполне закономерным явлением, так как даже опытный филолог 
не сможет, вероятно, односложно выразить в словесной форме личностные ощуще-
ния, чувства и мысли. В этой связи актуальным представляется решение проблемы 
создания педагогических методов и технологий активизации образных представле-
ний у детей младшего школьного возраста в процессе экспликации межпредметных 
свойств музыки, на основе которых развитие их ассоциативного мышления, обога-
щение его вариативности происходило бы наиболее контрастно и впечатляюще. 

Учитывая это, выдающийся музыкальный педагог Л.В. Горюнова акцентирует 
внимание на необходимости организации сотворческой деятельности учителя и уча-
щихся, направленной на познание самого себя, окружающего мира, раскрытие нравст-
венно-эстетической сущности искусства и овладение общечеловеческими ценностями 
[1, с. 7]. Видимо, автор оправданно считает закономерным проявление музыкального 
звучания в эмоциональном состоянии, чувственном самообладании, активности образ-
ного мышления ребенка, материализующихся в его поступках и действиях. 

В младших классах учащиеся не обладают пока достаточным витальным опы-
том, поэтому их субъективные образные представления во многом обусловлены 
сюжетными ремарками к произведениям или их названиями. Не случайно данный 
фактор учтен составителями учебной программы по музыке. В частности, художе-
ственный репертуар, включенный в нее, имеет преимущественно названия сочине-
ний. Это следует иметь в виду при установке на восприятие конкретного произведе-
ния. Вполне понятно, что раскрывая авторский замысел, например, инструменталь-
ной картины «Утро» Э. Грига, учащиеся не только услышат, но и зрительно пред-
ставят пробуждение природы, восход солнца, признаки начала нового дня. Безус-
ловно, их адекватные ассоциации в данном случае могут считаться эстетически 
ценными. Однако они запрограммированы психолого-педагогической установкой 
учителя. По-другому следует относиться к личностным образным представлениям 
детей, не обусловленным внешними факторами воздействия на них. Так, более эсте-
тически значимыми следует считать ассоциации учащихся (даже весьма приблизи-
тельные к художественному замыслу композитора), возникшие без объективации 
авторского названия пьесы в контексте психолого-педагогической установки на ее 
восприятие. В таких случаях педагогически целесообразно обращаться к межпред-
метному ресурсу музыки при осуществлении любого типа анализа произведения. 
Параллельно информационному обогащению процесса воспитания культуры музы-
кального восприятия более эффективно осуществляется развитие общих музыкаль-
ных способностей и чувствительности отношения детей к окружающей среде. 

В музыкальном творчестве существенное значение приобретает педагогически 
организованный синтез художественного и технического, эмоционального и рацио-
нального, абстрактного и конкретного, интуитивного и логического. Композицион-
ной вариативностью во многом определяется развивающий характер музыкального 
образования. Выявление подобных сходств и контрастов осуществляется в процессе 
воспроизведения несложных песен, танцев, маршей, вокальной импровизации про-
стейших мотивов, сочинения мелодий на предложенный текст, движений под музы-
ку, передающих ее эмотивное содержание, создания ритмического сопровождения к 
произведениям, художественно-педагогического и эстетического анализов сочине-
ний. Благодаря разнообразию музыкального творчества ненавязчиво, но активно 
формируется отношение ребенка к искусству и окружающей среде. Урок музыки 
способствует созданию благоприятного нравственно-эстетического микроклимата в 
учебном коллективе, при котором основные психические состояния (эмоциональ-
ные, интеллектуальные, волевые) учащихся становятся саморегулятивными. 
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В целом механизм ассоциативных воображений школьниковявляется необходи-
мой предпосылкой накопления знаний, формирования оригинальности мышления (на-
блюдательности, способности к анализу и синтезу, конкретизации и обобщению, абст-
рагированию); развития приемов осмысленного запоминания (логической группиров-
ки, образных связей, систематизации); учебной работоспособности (концентрации му-
зыковедческих сведений, восприятия эстетической информации, исполнения и созда-
ния элементарных миниатюр); адаптации эмоционального и интеллектуального потен-
циалов к новым условиям. Именно эмотивное состояние, являющееся производным 
впечатления от воздействия звучания художественного произведения, способствует 
реализоваться музыке как интердисциплинарному учебному предмету, объединяющему 
«знания об интонационно-семантическом наполнении речи, литературы и поэзии; изо-
бразительных возможностях музыкального искусства; о его синкретической взаимосвя-
зи с хореографией; ассимиляции «прекрасного» и «доброго»; психологических и фи-
зиологических особенностях восприятия; происхождении и физических свойствах зву-
ка; арифметических пропорциях и логике; геометрической симметрии и соразмерности; 
о географическом расположении государств и народах, их населяющих; разнообразии 
образцов флоры и представителей фауны; преимуществах здорового образа жизни и 
спорте» [2, с. 138]. Данная информация убедительно свидетельствует об образователь-
ном потенциале музыки. Методически оправданная его актуализация определяется 
уровнем эрудиции и апперцепционным опытом учителя.  

В представленных примерах наглядно прослеживается дихотомия образователь-
ного процесса: кроме воспитания нравственно-эстетической чувствительности у детей 
происходит накопление ими энциклопедических знаний и развитие у них мыслитель-
ных операций. Формирование у учащихся образных представлений осуществляется 
поэтому более эффективно в процессе межпредметного синтеза. Визуализация вообра-
жаемого фантасмагорического состояния и призрачных объектов, «одушевленных» ил-
люстраций и одухотворенных эскизов, природных явлений и материальных предметов 
на уроке музыки подкрепляется элементарными знаниями других учебных предметов, 
позволяющими постигать не только художественную, нравственно-эстетическую сущ-
ность данного вида искусства, но и очевидную его взаимосвязь с жизнью. 

Свойство интердисциплинарности музыки, используемое на уроках, способст-
вует прочному усвоению учебного материала путем установления ассоциативных 
связей, развития образных представлений и мышления, активизации интереса к 
предмету, повышения качества знаний, формирования аналитических навыков со-
поставления фактов из различных областей знаний. Именно поэтому в процессе ра-
боты с учащимися I–IV классов на уроках музыки также целесообразно индуциро-
вать их впечатления, знания и умения, полученные на других занятиях. 

Например, анализируя литературные художественные произведения (стихи, 
сказки, рассказы), учащиеся знакомятся с неповторимостью жанров, различными 
явлениями окружающей жизни, запечатленными в них. Это помогает им осознанно 
воспринимать подобные факты, выраженные в программных музыкальных произве-
дениях специфическими средствами выразительности. В процессе слушания и ис-
полнения музыки, знания и навыки, полученные на уроках литературного чтения, 
активируются зачастую неосознанно и непроизвольно. И наоборот, работа над му-
зыкальным текстом сопровождается рассуждениями о прочитанных рассказах, сво-
их мысленных догадках, сути их содержания. В музыкальной импровизации или 
при разучивании хоровых произведений целесообразно использовать полученную 
информацию на уроках литературного чтения в виде навыков выразительного вос-
произведения текста, артикуляционного его произношения, выделения голосом 
смыслообразующих слов в предложении, проведения анализа «орфоэпии» исполне-
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ния. Особое внимание при этом следует обращать на сходство и особенности рече-
вой и музыкальной интонации, их выразительные возможности. 

Накопление учащимися опыта эстетического восприятия произведений во 
многом дополняется информацией, приобретаемой на уроках изобразительного ис-
кусства. Дети активно отзываются на контрасты и сходства окружающей среды, 
фиксируют характерные особенности природы в различные времена года, проявля-
ют повышенную эмоциональность от созерцания красивого пейзажа. На занятиях 
учащиеся знакомятся с народно-художественным творчеством, необычными изо-
бражениями сказочно-фантастических сюжетов. Такие впечатления способствуют 
более полному, качественному восприятию музыки. И, напротив, при ее художест-
венно-педагогическом анализе целесообразно проводить образные параллели между 
слуховыми и зрительными представлениями учащихся, полученными на уроках му-
зыкального и изобразительного видов искусства. 

Изучение элементов музыкальной грамоты педагогически оправданно соче-
тать с грамматикой белорусского (русского) языков и математикой. Приобретенные 
знания на уроках по этим предметам становятся дополнительным информативным 
аргументом при анализе структуры музыкальных произведений. В частности, ис-
пользование букв как символов, схожих по смыслу нотам, арифметических счетов и 
сложения помогут детям ориентироваться в музыкальных размерах, длительностях, 
метре, форме. Заинтересует их, безусловно, и исторический факт периодического 
функционирования цифровой, буквенной и знаковой нотации музыки. Эти и другие 
примеры уместно использовать также на уроках математики и грамматики, цитируя 
учение Пифагора «Об эвритмии и музыке как подражании небесной гармонии». 

Умения и навыки, приобретенные учащимися на занятиях физической культу-
ры и здоровья, также с успехом могут быть использованы на уроках музыки, в осо-
бенности при проведении физкультминуток. Ритмические же движения, отрепети-
рованные на уроках музыки, гармонично сочетаются с разминочными физическими 
упражнениями. Как известно, на них нивелируются движения рук и кистей, поворо-
ты головы и туловища, отрабатывается синхронность маршевого шага, спортивной 
ходьбы, построений и движения колонной. Особенно эффектно и эффективно эти 
элементы урока проводятся под звучание соответствующей музыки. Кроме сочета-
ния практических навыков, приобретаемых на двух учебных предметах, творческие 
учителя фиксируют внимание учащихся на множестве возможных примеров теоре-
тической интеграции: музыка – ритмика, тренинг (репетиции) – результат, духов-
ность – спортивная одержимость, интеллектуальное напряжение – успешное высту-
пление, творческие и физические достижения – честь личная и государственная. 

Весьма информативным на уроке музыки закономерно становится решение 
«сверхзадачи» связи музыки и жизни на основе знаний учащимися школьного 
предмета «Человек и мир». Беседы, проводимые с детьми на темы сущности бытия 
и логичный подбор музыкального сопровождения к ним, взаимодополняют сведе-
ния об окружающем мире. Музыку в такой педагогической ситуации целесообразно 
одновременно представлять отражением эмоционального состояния общества, ин-
дикатором его культуры и индуктором эстетического преображения социума. 

Очевидной связью обладает музыкальное искусство и с трудовым обучением 
детей. Это убедительно подтверждается повышением эмоционального тонуса у уча-
стников активной физической деятельности, сопровождаемой соответствующей му-
зыкой, содержанием текста программных вокальных произведений на темы произ-
водительных достижений человека. С этой целью создаются функциональные 
(прагматические) сочинения об определенных видах его занятий. Кроме того сам 
процесс композиции является довольно трудоемкой интеллектуальной работой му-
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зыканта. В этой связи педагогически целесообразно анализировать жизненные при-
меры и образцы музыкального репертуара на данные темы, предложенные самими 
учащимися. Такое аналитическое сотворчество пусть и довольно призрачно содер-
жит элемент их будущего профессионального самоопределения. 

Эффективное усвоение детьми новой темы происходит в процессе представле-
ния изучаемого материала в виде проблемы. Выделение познавательных задач в 
контексте межпредметного синтеза существенно стимулирует у них учебный инте-
рес. Поэтому в формулировке проблемы целесообразно программировать наведение 
на поиск связей между сведениями из разных предметных знаний. Такие обобщения 
способствуют появлению у детей интеллектуальной активности, интенсификации 
воображения, памяти, эмоционально-волевых установок.  

В процессе развития образных представлений средством межпредметного син-
теза параллельно обогащается музыкально-эстетический опыт детей, осуществляет-
ся приращение фактологического материала из интердисциплинарных знаний, объ-
ективируется оценка нравственности поведения сверстников и взрослых, художест-
венных героев и сказочных персонажей. Поэтому художественно-педагогический 
анализ музыкальных пьес, схожих и контрастных по образному, смысловому и тех-
нологическому содержанию следует проводить с учетом данных факторов. Систем-
ная его организация непроизвольно становится принципом, стилем и условием ин-
теллектуальных действий учащихся. Наиболее выразительно они проявляются при 
определении интонационных повторений и впервые услышанных мелодических 
оборотов, их образной интерпретации, сличении с разговорной речью, нахождении 
межпредметных взаимодополнений и противоречий, анализе смыслового содержа-
ния песен, музыкальных сказок и иллюстраций к ним. Педагогический процесс, ор-
ганизованный подобным образом, является ценным источником воплощения твор-
ческой интуиции и активности, памяти и мышления, наблюдательности и целеуст-
ремленности для детей.  
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