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Бенин В Л., Василина Д.С.
ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ТЕОРИИ 

И ПРАКТИКЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ КЛАССОВ 
МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Известно, что средняя общеобразовательная школа (класс) с 
углубленным изучением предметов эстетического цикла содей
ствует развитию творческих способностей и духовной культуры 
учащихся. Кроме того, в рамках такой образовательной органи
зации осуществляется профессиональная ориентация и подго
товка школьников. Но, самое главное, данные профильные 
школы (классы) обеспечивают оканчивающих их детей общим 
средним образованием и углубленным овладением знаниями, 
умениями и навыками по одному из видов искусств. К такому ти
пу относятся общеобразовательные школы (классы) с углублен
ным изучением предметов художественно-эстетического цикла: 
общеэстетические, музыкально-эстетические, с изучением изоб
разительного искусства, архитектуры, декоративно-прикладно
го искусства.

Мы обратимся к классам музыкально-эстетического профи
ля, имея в виду, что таковыми являются классы с 1 по 9 (началь
ное и среднее звено школы, так называемые предпрофильные 
классы), а в 10—11 классах — художественно-эстетические 
классы. Поэтому, когда мы описываем особенности работы в 
музыкально-эстетических классах, то подразумеваем на млад



шей и средней ступени школы — музыкально-эстетические, а 
старшей ступени школы — эстетические классы.

Их традиционно относят к гуманитарному направлению. 
В настоящее время обсуждение такого образования идет в русле 
поиска формулировок самого содержания данного образования 
на основе соответствующего научного подхода, определения его 
задач, выявления источников формирования содержания, основ
ных принципиальных подходов к построению концепции, требо
ваний к составу, структуре и методам преподавания гуманитар
ных дисциплин [7, с. 39]. Наиболее приемлемым представляется 
вариант определения гуманитарного образования как системы 
знаний о культуре, человеке и обществе в целом, умений и навы
ков социальных взаимодействий, т. е. того, что необходимо под
растающему поколению для функционирования в рамках совре
менной культуры. В его задачи входит формирование целостно
го представления о человеке, об обществе, ознакомление лично
сти с достижениями мировой и отечественной культуры, с основ
ными ценностями цивилизации, а также выработка потребности 
в непрерывном образовании, в самосовершенствовании, и, нако
нец, воспитание достойного гражданина общества.

Учитывая данные задачи гуманитарного образования, ориен
тацию современной российской школы на концепцию развиваю
щего, личностно-ориентированного, дифференцированного об
разования, определим цель преподавания курса МХК в классах 
музыкально-эстетического профиля. Согласимся с мнением пе
дагогов, что таковой может являться воспитание эстетической 
культуры и развитие личности учащихся на основе овладения 
ими системой знаний о человеке, обществе и культуре, выражен
ной в художественной форме, а также способами создания и эмо
ционально-чувственного освоения общественного художествен
ного опыта [7, с. 59].

В современных условиях беспрецедентного возрастания роли 
информации и информационных технологий темпы изменений 
научных и профессиональных знаний столь велики, что, по мне
нию специалистов, большой процент знаний устаревает уже во 
время обучения. Мы видим, что традиционная система образова
ния озабочена тем, чтобы дать учащимся некоторую сумму зна
ний. Но недостаточно лишь заучить какой-то объем материала, 
если знания устаревают уже к моменту окончания образователь
ного учреждения. Уже сказанного достаточно для доказательст-



ва того, что современное общество встало перед необходимос
тью создания новой философии образования и вытекающей из 
нее новой методики. Требуют перемены сами исходные принци
пы обучения. Следовательно, основной упор в системе образова
ния необходимо делать не на передачу учащемуся конкретных 
знаний, умений, навыков, а на привитие ему умений и навыков 
самостоятельного получения новых знаний. В условиях стреми
тельного роста объема информации иного, нежели самообразо
вание, пути перед человечеством нет [1, с. 122]. Не случайно в 
Национальной доктрине образования Российской Федерации 
подчеркивается, что система образования должна гарантировать 
«непрерывность образования в течение всей жизни человека» 
[6, с. 480]. Главной целью обучения должно стать приобретение 
обобщающей стратегии, нужно учить учиться.

Такая цель преследовалась педагогами на протяжении мно
гих веков. Еще древний философ Демокрит писал, что нужно 
стремиться не к полному знанию, а к полному разумению. Не
мецкий физик Макс фон Лауз высказался еще решительнее: 
«Образование есть то, что остается, когда все выученное забы
то». Формулировка эта полемически заострена и потому содер
жит преувеличение. Но несомненно, что центр тяжести должен 
быть перенесен с заучивания и запоминания на развитие пытли
вости и самостоятельности. Однако нельзя впадать в крайность: 
какой-то объем знаний придется все же заучивать даже при са
мых прогрессивных методах обучения [4, с. 49].

В настоящее время поднимается вопрос о новой вдохновляю
щей идее российской педагогики. Нам близка мысль педагогов 
(В.И. Андреев, Т.А. Барышева, В.Т. Кудрявцев), что такой наци
ональной педагогической идеей может стать идея творческого са
моразвития образовательно-воспитательных систем, ориентиро
ванных на непрерывное творческое саморазвитие и учащихся, и 
учителя. Мы согласны, что в процессе модернизации образования 
в России принцип творческого саморазвития может стать одним 
из приоритетных и системообразующих, открыть новые педаго
гические стратегии. Таким образом, под целью преподавания 
МХК в классах музыкально-эстетического профиля мы понимаем 
развитие творческих способностей учащихся путем привития им 
умений и навыков самостоятельного получения новых знаний, а 
также формирования фундаментальных мировоззренческих идей 
о сущности культуры, о ее роли в общем развитии общества.



Опираясь на анализ научно-теоретической и методической 
литературы, личный опыт работы в общеобразовательной шко
ле и материалы экспериментальной работы, в процессе нашего 
исследования мы сформулировали основные задачи преподава
ния МХК в классах музыкально-эстетического профиля. Они ос
нованы на технологии творческого развития.

Общеизвестно, что личность (в том числе, школьник) не яв
ляется пассивным продуктом общественной среды или жертвой 
игры генетических сил. Создание и изменение обстоятельств 
жизни собственным поведением и трудом, образование собст
венной среды развития посредством общественных связей — все 
это проявление активности человека в его собственной жизни. 
Без нее невозможно и эффективное образование. Поэтому пер
вой задачей развития творческих способностей учащихся на уро
ках МХК в классах музыкально-эстетического профиля являет
ся развитие активности. Под активностью понимается стремле
ние ученика к теоретическому осмыслению знаний, самостоя
тельному поиску решения проблем, проявление познавательных 
интересов. Стимулирование творческой активности требует от 
педагогов создания таких условий обучения, которые вызывают 
интерес к учению, потребность к знанию и в конечном итоге их 
сознательное усвоение.

Психологи рассматривают понятие активность как осново
полагающее для психологии (А.Ф. Лазурский); как важнейшее 
условие и фактор психического развития личности (Л.С. Выгот
ский, П.П. Блонский); как выражение целостного психического 
состояния, готовность к поведению (Д.Н. Узнадзе). Издавна от
мечалось ее большое значение для развития творческих способ
ностей детей (Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, B.C. Мерлин,
A.B. Петровский). Активность в представлениях разных авторов 
связывается с ценностями человека, его целями, установками, 
потребностями, эмоциями, прошлым опытом, которые опреде
ляют избирательность и направленность деятельности субъекта.

Наиболее изученной формой творческой активности являет
ся творческая деятельность как использование новых, ранее не
изведанных путей, приводящих к результатам, отличным от ис
ходных условий. Если творческий потенциал характеризует ре
сурсы личности, которые используются в творческом процессе, 
то творческая активность выступает реальной динамической ха
рактеристикой его проявления. К показателям творческой ак



тивности относят частоту проявления элементов творчества в 
различной деятельности, уровень сложности продуктов творче
ства, умение «заражать» творчеством других людей [3, с. 251].

В последние годы все более настойчиво звучат утверждения, 
что творческая активность учащихся отражает первичный, сво
бодный от конфликтов потенциал личности, что это самостоя
тельная внутренняя потребность. Вследствие этого вновь встает 
старый как мир вопрос: какова сверхзадача учительского труда: 
научить своему предмету или заинтересовать им, вызвав тем са
мым активность учащихся? Ответ на этот вопрос еще не раз бу
дет предметом дискуссий. Но сейчас важнее то, что такой вопрос 
поставлен. Впервые он возник в России в ноябре 1804 г. До это
го его просто не могло быть, ибо однозначным казался ответ — 
научить. Научить, невзирая на то, хочет ли этого отрок. Тогда и 
оказалось, что все сложнее. Желание учиться необходимо, и учи
тель должен уметь такое желание возбуждать, как это ни труд
но [1, с. 285]. В настоящее время эти мысли являются актуальны
ми.

По мнению Л.Н. Столовича, мощным стимулятором творче
ской активности учащихся, особенно в классах эстетического 
профиля (в частности, музыкально-эстетического), является ис
кусство, основы которого даются в средней школе на уроках 
МХК (в меньшей степени на уроках изобразительного искусст
ва, музыки; в музыкально-эстетических классах — на уроках 
специального инструмента, музыкальной литературы, эстетики, 
хореографии). Эвристическое значение освоения художествен
ных ценностей заключается, прежде всего, в том, что в этой раз
новидности творческой деятельности формируется активность 
учащихся, развиваются духовные способности, без которых ни
какое творчество невозможно. Ничто иное не способно столь 
«профессионально» развивать творчество учащихся, как это де
лает на протяжении веков искусство. Поэтому «специфика» ис
кусства заключается в культивировании творческих способнос
тей школьников, независимо от того, занимается он профессио
нально-художественной деятельностью или нет [8, с. 299]. Ис
кусство, будучи наиболее концентрированным выражением эс
тетического мироотношения, развивает и обогащает эстетичес
кий потенциал, необходимый для любой активной творческой, в 
том числе музыкально-творческой деятельности подрастающе
го поколения.



Искусство прошлого для учащихся классов музыкально-эсте
тического профиля должно стать толчком к новым активным 
поискам, органически сочетающим в себе бережное отношение 
к традиции со смелым поиском современных решений. Органи
ческая связь между мировым классическим наследием и отечест
венной художественной практикой, созданной разными народа
ми и национальностями, повышает общественную роль искусст
ва, его значение в развитии активности учащихся в добывании 
новых и применении уже имеющихся знаний. Искусство облада
ет огромным потенциалом духовного воздействия, ибо в нем ос
мыслен и обобщен новый исторический опыт, показаны слож
нейшие пути нравственного становления и совершенствования 
характера человека, выражен пафос утверждения гуманизма 
[2, с. 59].

Многие ученые полагают, что учащийся не способен зани
маться искусством, а, соответственно, не может получить все
стороннее гуманитарное, в частности музыкально-эстетическое 
образование, если у него не развито воображение. Поэтому вто
рой задачей развития творческих способностей учащихся инте
ресующих нас классов является развитие воображения.

Проблема развития воображения учащихся привлекает боль
шое внимание ведущих отечественных и зарубежных педагогов, 
психологов как проблема формирования творческих способнос
тей ребенка (Р. Арнхейм, Д. Дилео, A.A. Мелик-Пашаев,
В.И. Петрушин, Г. Рибо). Исследования Л.С. Выготского,
A.B. Запорожца, Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, О.М. Дьячен
ко, H.H. Палагиной утвердили возможность формирования во
ображения на самых ранних стадиях онтогенеза. В трудах этих 
авторов оно рассматривается как форма активности, выражаю
щаяся в изменении и гибком использовании элементов опыта. 
Являясь высшей психической функцией, воображение складыва
ется в совместных действиях ребенка и взрослого по механизму 
социального наследования.

В психолого-педагогической литературе воображение рас
сматривается как неотделимое качество творческой личности. 
В обучении средствами искусства, в том числе музыкального, во
ображение, чаще всего, понимают как оперирование образами 
прежних восприятий, как перекомбинирование, в результате ко
торого создаются новые сочетания образов, не бывших в преж
нем опыте, хотя именно из него берутся все элементы этих но



вых сочетаний [5, с. 27]. Исходя из вышесказанного, под вообра
жением учащихся классов музыкально-эстетического профиля 
нами понимается создание учащимися новых образов путем пе- 
рекомбинирования (построения, формулирования) прежних вос
приятий, в результате которого создаются новые сочетания, 
представления, идеи, зависящие от опыта, потребностей, интере
сов учащихся.

Большие возможности представляют в этом плане импрови
зации, сочинение музыки или музыкальных фраз, предложений, 
отрывков учащимися (как правило, на уроках «Специального 
инструмента», «Сольфеджио» и мы предполагаем на уроках 
МХК). Однако активизация творческого воображения зависит, 
в первую очередь, от подготовленности к этой работе самого 
учителя, от уровня его собственного творческого развития, тео
ретической подготовки. К тому же занятия импровизацией и со
чинительством, к сожалению, доступны не всем (данный вид 
творчества сложен), поэтому нельзя рассматривать их как обяза
тельную часть программы занятий музыкой, отсутствие ее не 
может рассматриваться как недостаток в проведении уроков 
[9, с. 200]. Большие возможности реализации воображения пред
ставляют уроки МХК, где элементы импровизации доступны 
всем (в литературной, музыкальной, художественной, театраль
ной деятельности). Таким образом, воображение — необходи
мый элемент развития творческих способностей учащихся клас
сов музыкально-эстетического профиля.

В последние годы набирает силу идея о том, что способ
ность к творчеству является не просто отдельной чертой мыш
ления высокоразвитого интеллекта, не только способностью к 
осуществлению какой-либо специальной деятельности, а вы
ступает сложным интегративным личностным образованием — 
творческой самореализацией (В.И. Андреев, И.Я. Лернер,
A.A. Мелик-Пашаев, Г. Нойнер, Я.А. Пономарев, A.B. Хутор
ской, В.Э. Чудновский). Ф. Фребель подчеркивает, что детское 
творчество — результат потребности ребенка в выражении 
своего внутреннего мира и потому к нему надо относиться с 
полным уважением. Следовательно, не менее важным, чем раз
витие активности и воображения, является развитие способно
сти к самовыражению в различных видах деятельности. Это яв
ляется третьей задачей развития творческих способностей уча
щихся на уроках МХК.



Как показывают исследования А. Маслоу, К. Роджерса,
Э. Фромма, потребность в самовыражении, в реализации своего 
потенциала является сутью существования, обучения, общения 
со взрослыми и сверстниками. Первые культурно выработанные 
средства самовыражения, которыми овладевает школьник, от
носятся к области чувств. Выражение себя и есть не что иное, 
как выражение своих чувств, относящихся к какому-либо собы
тию, какой-либо ситуации. Поэтому при работе по развитию 
творческого потенциала на уроках МХК в классах музыкально
эстетического профиля усилия следует направить на то, чтобы, 
с одной стороны, продемонстрировать детям широкий веер воз
можных эмоциональных реакций и состояний; с другой — обу
чить детей средствам эмоционального самовыражения; с треть
ей стороны — оказать безусловную поддержку этим эмоцио
нальным реакциям и состояниям и, тем самым, показать безус
ловную самоценность каждой личности. В результате дети при
ходят к осознанию собственной индивидуальности и ее отличия 
от индивидуальности других людей.

Итак, социально-экономические преобразования, расшире
ние сферы культурных контактов, открытости общества свиде
тельствует о необходимости воспитания личности, способной 
творчески подойти к решению жизненных проблем, принятию 
самостоятельных решений и действий, в полной мере реализую
щей свою индивидуальность, неповторимость. Это не удивитель
но, ибо тенденция в современной педагогике — активизировать 
процесс обучения через творчество ребенка — обусловлена объ
ективными факторами: высокой ролью творчества в познании 
мира, необходимостью всестороннего развития личности, при
родной активностью ребенка, требующей творческой деятель
ности.
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Браташова В.В.
ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СУВОРОВЦЕВ ЧЕРЕЗ АКТИВНЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Коммуникативная функция иностранного языка состоит в 
обеспечении межкультурного общения. Важное условие успеха 
в межкультурном общении — обеспечение взаимоотношения 
путем формирования у обучаемых социальной компетенции.

В словаре методических терминов дается следующее опреде
ление этому понятию: «Социальная компетенция — способность 
вступать в коммуникативные отношения с другими людьми. Же
лание вступить в контакт обуславливается наличием потребнос
ти, мотивов, определенного отношения к будущим партнерам по 
коммуникации, а также собственной самооценкой. Умение всту
пать в коммуникативные отношения требует от человека спо
собности ориентироваться в социальной ситуации и управлять 
ею».

Исходя из определения социальной компетенции, следует 
выделить: область знаний (языковых и социальных); область 
умений (речевых и социальных); область способностей и лично
стных характеристик. Следовательно, содержание социальной 
компетенции в предмете определяется не лексической темой, а 
ситуациями из сфер общения, в которых происходит социализа
ция. Например:


