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Aesthetic Education of Primary School Pupils by the Means of a Musical Theatre

В современной России идет процесс гуманизации и гуманитаризации образования. В пос
ледние годы возросло внимание к проблемам теории и практики эстетического воспитания как 
важнейшему средству формирования отношения к действительности, средству нравственного и 
умственного воспитания, т.е. как средству формирования всесторонне развитой, духовно богатой, 
творческой личности.

А формировать личность и эстетическую культуру, -  отмечают многие писатели, педагоги, 
деятели культуры (Д.Б. Кабалевский, A.C. Макаренко, Б.М Йеменский, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Тол
стой, К.Д. Ушинский), -  особенно важно в наиболее благоприятном для этого -  младшем школьном 
возрасте. Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке особые эмоци
онально психические состояния, возбуждает непосредственный интерес к жизни, обостряет любоз
нательность, развивает мышление, память, волю и другие психические процессы.

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В сфере духовной 
жизни, повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в межличностном общении 
-  везде прекрасное и безобразное, трагическое и комическое играют существенную роль. Красота 
доставляет наслаждение и удовольствие, стимулирует трудовую активность, делает приятными 
встречи с людьми, безобразное отталкивает, трагическое учит сочувствию, комическое помогает 
бороться с недостатками.

Из всего вышесказанного, можно предположить, что, приобщая младшего школьника к бо
гатейшему опыту человечества, накопленному в искусстве музыкального театра, можно воспитать 
высоконравственного, образованного, разносторонне развитого современного человека обладающе
го коммуникативной языковой и культуроведческой компетенциями.
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Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности призвана система 
эстетического воспитания. Для того, чтобы эта система воздействовала на ребенка, наиболее эффек
тивно и достигала поставленной цели, Б.М. Неменский выделил следующую ее особенность: «Систе
ма эстетического воспитания должна быть, прежде всего единой, объединяющей все предметы, все 
внеклассные занятия, всю общественную жизнь школьника, где каждый предмет, каждый вид занятия 
имеет свою четкую задачу в деле формирования эстетической культуры и личности школьника».

Но у всякой системы есть стержень, основа, на которую она опирается. Такой основой в сис
теме эстетического воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, живо
пись, танец, кино, театр.

Существует множество определений понятия «эстетическое воспитание», но, рассмотрев 
лишь некоторые из них, уже можно выделить основные положения, говорящие о его сущности.

Во-первых, это процесс целенаправленного воздействия. Во-вторых, это формирование спо
собности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, оценивать ее. В-третьих, задача эстети
ческого воспитания формирование эстетических вкусов и идеалов личности. И, наконец, в-четвертых, 
-  развитие способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного.

Своеобразное понимание сущности эстетического воспитания обуславливает и различные 
подходы к его целям. Поэтому проблема целей и задач хтетического воспитания требует особого 
внимания.

В процессе исследования мы обратили внимание, что часто среди педагогов бытует ошибоч
ное мнение о тождестве хтетического и художественного воспитания. Однако эти понятия необходимо 
четко разграничивать. Так, например, В.Н. Шацкая ставит перед хтетическим воспитанием следующую 
цель: «Эстетическое воспитание служит формированию... способности активного эстетического отно
шения учащихся к произведениям искусства, а также стимулирует посильное учхтие в создании пре
красного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты». Из определения видно, что автор важное 
место в эстетическом воспитании отводит искусству. Искусство -  это часть эстетической культуры, как 
художественное воспитание часть эстетического, часть важная, весомая, но охватывающая только од
ну сферу человеческой деятельности. «Художественное воспитание есть процесс целенаправленного 
воздействия средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых формируются худо
жественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и способность 
по возможности творить в искусстве». Эстетическое же воспитание гораздо шире, оно затрапюает как 
художхтвенное творчхтво, так и эстетику быта, поведения, труда, отношений.

Эстетическое воспитание формирует человека всеми хтетически значимыми предметами и 
явлениями, в том числе и искусством как его самым мощным средством. Эстетическое воспитание, 
используя для своих целей художественное воспитание, развивает человека в хновном не для ис
кусства, а для его активной хтетической жизнедеятельности. В «активизации способности творчхки 
трудиться, дхтигатъ высокой степени совершенства своих результатов труда, как духовного, так и 
физического» видит цель хтетического вхпитания Л.П. Печко. Н.И. Киященко придерживается той 
же точки зрения: «Успех деятельности личности в той или иной области определяется широтой и 
глубиной развития спхобнхтей. Вот почему всестороннее развитие всех дарований и способностей 
личности есть конечная цель и одна из хновных задач хтетического вхпитания». Главнх -  в х -  
питать, развить такие качхтва, такие способнхти, которые позволят личнхти не только дхтигнутъ 
успеха в какой либо деятельнхти, но и быть творцом хтетических ценностей, наслаждаться ими и 
красотой окружающей действительнхти.

Помимо формирования хтетического отношения детей к действительнхти и искусству, х -  
тетическое воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее развитие. Эстетическое вос
питание способствует формированию нравственнхти человека, расширяет его познания о мире, 
общхтве и природе. Разнхбразные творческие занятия детей способствую т развитию их мышле
ния и воображения, воли, нхтойчивости, организованнхти, дисциплинированности. Таким образом, 
наиболее удачно, на наш взгляд, отразил цель хтетического воспитания Рукавицын М.М., который
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считает: «Конечная цель эстетического воспитания -  гармоничная личность, всесторонне развитый 
человек... образованный, прогрессивный, высоконравственный, обладающий умением трудиться, 
желанием творить, понимающий красоту жизни и красоту искусства». Эта цель также отражает и осо
бенность эстетического воспитания, как части всего педагогического процесса.

Помимо педагогических подходов существуют и психологические. Их суть состоит в том, что 
в процессе эстетического воспитания у ребенка формируется эстетическое сознание. Эстетическое 
сознание педагоги и психологи подразделяют на ряд категорий, которые отражают психологическую 
сущность эстетического воспитания и позволяют судить о степени эстетической культуры человека. 
Большинство исследователей выделяют следующие категории: эстетического восприятия, эстетичес
кого вкуса, эстетического идеала, эстетической оценки. Д.Б. Лихачев выделяет также эстетическое 
чувство, эстетическую потребность и эстетическое суждение.

Наряду с ними важнейшим элементом эстетического сознания является эстетическое вос
приятие. Восприятие -  начальный этап общения с искусством и красотой действительности. От его 
полноты, яркости, глубины зависят все последующие эстетические переживания, формирование ху
дожественно-эстетических идеалов и вкусов. Д.Б. Лихачев эстетическое восприятие характеризует, 
как «способность человека вычленять в явлениях действительности и искусства процессы, свойства, 
качества, пробуждающие эстетические чувства». Только так возможно полноценное освоение эстети
ческого явления, его содержания, формы. Это требует развития у ребенка способности тонкого раз
личения формы, цвета, оценки композиции, музыкального слуха, различения тональности, опенков 
звука и других особенностей эмоционально-чувственной сферы. Развитие культуры восприятия есть 
начало эстетического отношения к миру.

Эстетические явления действительности и искусства, глубоко воспринятые людьми, способны 
порождать богатый эмоциональный отклик. Эмоциональный отклик, по мнению Д.Б. Лихачева, являет
ся основой эстетического чувства. Оно представляет собой «социально-обусловленное субъективное 
эмоциональное переживание, рожденное оценочным отношением человека к эстетическому явлению 
или предмету». В зависимости от содержания, яркости эстетические явления способны возбуждать 
в человеке чувства духовного наслаждения или отвращения, возвышенные переживания или ужас, 
страх или смех. Д.Б. Лихачев отмечает, что, испытывая такие эмоции неоднократно, в человеке фор
мируется эстетическая потребность, которая представляет собой «устойчивую нужду в общении с 
художественно-эстетическими ценностями, вызывающими глубокие переживания».

Центральным звеном эстетического сознания является эстетический идеал. «Эстетический 
идеал -  представление человека о совершенной красоте явлений материального, духовно-интел
лектуального, нравственного и художественного мира». То есть, это представление о совершенной 
красоте в природе, обществе, человеке, труде и искусстве. Н А  Кушаев отмечает, что для школьного 
возраста характерна неустойчивость представлений об эстетическом идеале: «Школьник способен 
ответить на вопрос, какое произведение того или иного искусства больше всего нравится ему. Он 
называет книги, картины, музыкальные произведения. Эти произведения являются показателем его 
художественного или эстетического вкуса, даже дают ключ к пониманию его идеалов, но не являются 
конкретными примерами, характеризующими идеал». Возможно, причина этого в недостатке жизнен
ного опыта ребенка, недостаточными знаниями в области литературы и искусства, что ограничивает 
возможности формирования идеала.

Еще одна категория эстетического воспитания -  сложное социально-психологическое образо
вание -  эстетический вкус. А.И. Буров определяет его, как «относительно устойчивое свойство лич
ности, в котором закреплены нормы, предпочтения, служащие личным критерием для эстетической 
оценки предметов или явлений». Д.Б. Неменский определяет хтетический вкус, как «невосприимчи
вость к художественным суррогатам» и «жажду общения с подлинным искусством». Но нам более 
импонирует определение данное А.К. Дремовым: «Эстетический вкус -  это способность непосредс
твенно, по впечатлению, без особого анализа чувствовать, отличать подлинно прекрасное, подлинные 
эстетические достоинства явлений природы, общественной жизни и искусства». «Эстетический вкус
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формируется у человека в течение многих лет, в период становления личности. В младшем же школь
ном возрасте о нем говорить не приходится. Однако это ни в коей мере не означает, что эстетические 
вкусы не следует воспитывать в младшем школьном возрасте. Напротив, эстетическая информация в 
детском возрасте служит основой будущего вкуса человека».

В школе ребенок имеет возможность систематически знакомиться с явлениями искусства. 
Учителю не доставляет трудности акцентировать внимание учащегося на эстетических качествах 
явлений жизни и искусства. Таким образом, постепенно у учащегося развивается комплекс пред
ставлений, характеризующих его личные предпочтения, симпатии. Вся система эстетического 
воспитания нацелена на общее развитие ребенка, как в эстетическом плане, так и в духовном, 
нравственном и интеллектуальном. Это достигается путем решения следующих задач: овладения 
ребенком знаниями художественно-эстетической культуры, развития способности к художествен
но-эстетическому творчеству и развития эстетических психологических качеств человека, которые 
выражены эстетическим восприятием, чувством, оценкой, вкусом и другими психическими катего
риями эстетического воспитания.
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Methodological Principles of Teaching Pupils the Art of Singing

В данной статье излагаются основные позиции вокальной работы автора со школьниками, 
сочетающие традиционные и инновационные технологии вокальной работы педагога дополнитель
ного образования.

Учебно-педагогические задачи
Цель программы: оптимальное индивидуальное певческое развитие каждого учащегося, обуче

ние его умению петь в ансамбле, сольно. Формирование певческой культуры, осознанного, творческо
го отношения к музыке и вокальному искусству; развитие умения понимать и доносить до слушателей 
содержание исполняемых произведений, приобретение навыка публичных выступлений.
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