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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОШ

Актуальность исследования. В условиях перестройки советско

го общества особое значение приобретает проблема формирования 

всесторонне творчески развитой личности. В связи с этим в практи

ке школы все больше внимания уделяется гуманизации образования. 

Одним из важных средств этого процесса является искусство. Воз

действие искусства решает как общеобразовательные, так и воспита

тельные задачи - приобретение специальных знаний, формирование 

эотетических понятий и чувств, умений воспринимать, анализировать 

музыкальные произведения. Произведения эстетики, воплощающие об

щественно-политические и нравственные идеи, обладают оообой силой 

эмоционального воздействия. Под их влиянием формируются эстетиче

ские потребности, вкусы, ценностные ориентации, происходят изме

нения в мировоззрении человека, в его отношении к искусству, к 

общественным явлениям и к самому себе.

Вследствие общественной значимости эстетического воспитания 

и недостаточной изученности вопросов художественно-эстетического 

образования возникает потребность в характеристике специфики ус

воения отдельных предметов художественного цикла.

Данная работа посвящена изучению психологических условий 

повышения качества обучения музыке. Воспитательные возможности 

данного вида искусства 1 •. следовалиоь как в теоретическом, так и 

практичеоки-методическом алане педагогами, методистами, компози

торами, музыковедами.

В многочисленной литературе по названной цроблеме рассмот

рены вопросы музыкального, образования, его психологические и ме

тодические аспекты, раскрыто понятие музыкальности, музыкальных 

способностей, изучены различные формы отношения ЛИЧНОСТИ К музыке
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(С.Н.Беляева-Экземплярская, Х.Н.Василькевич, И.Я.Вахнянская, Н.А. 

Ветдугина, А.Г.Костш, С.И.Науменко, Г.С.Тарасов, Б.М.Теплов). 

Исследовано также воздействие музыкального искусства на человека, 

структура самого произведения музыки, специфика его средств выра

зительности (О.А.Алраскина, В.К.Белобородова, Д.Б.Кабалевский, 

Д.А.Мазель, В.В.Медушевский, Е.В.Незайкинский). Авторы работ - 

психологи, педагоги, композиторы, музыковеды связывают музыкаль

ное развитие детей презде всего с усвоением музыкального произве

дения, его содержания, формы и средств выразительности. Между тем 

психологические основы усвоения музыкальных произведений изучены 

недостаточно. Как свидетельствует педагогический опыт, обучение 

музыке в общеобразовательной школе недостаточно эффективно.

Данное исследование выполнено в русле психолого—педагогичес

кой проблемы повышения качества усвоения знаний в процессе обуче

ния.

Работы советских психологов П.Я.Гальперина, Д.И.Богоявленс

кого, В.В.Давыдова, С.Ф.Жуйкова, Н.А.Менчинской, Д.Б.Эльконина,

А.В.Скрипчекко и др. показали, что учащиеся начальных классов 

способны усваивать более сложный материал, чем им предлагалось в 

школьных программах - Вследствие чего на основе психолого—педаго

гических исследований были разработаны и внедрены в школах новые 

программы по языку, математике. Однако в отношении предметов ху

дожественного цикля остается много нерешенных вопросов, связанных 

со спецификой усвоения музыкальных знаний. Таким образом, насущ

ной проблемой является изучение специфики обучения музыке с пози

ции современных требований к всестороннему развитию личности. На 

первый план выдвигается проектирование учебного содержания пред- 

мета музыки, определение форм и методов организации деятельности 

учащихся по усвоению музыкальных произведений.
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Принципиальное значение для разработки проблем музыкального 

образования имеют теоретические и экспериментальные психологиче

ские работы в области формирования личности, исследования по те

ории и практике учебной, деятельности, эстетического воспитания:

Б.Г.Ананьев, Н.А.Ветлугина, Л.С.Выготский, В.В.Давыдов, Д.Б.Ка

балевский, А.Н.Леонтьев, Б.Т.Лихачев, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Злько- 

нин.

Общеобразовательная школа является основным звеном музыкаль

ной подготовки. Она имеет возможность дать детям систематическое 

музыкальное образование, сформировать устойчивый интерес к этому 

виду искусства. Обучение в школе музыке как предмету художествен

ного цикла требует учета поихологических условий усвоения музы

кальных произведений с целью повышения эффективности музыкального 

образования и формирования личности младшего школьника.

В настоящее время переход на обучение в школе детей с шести 

лет позволяет по-новому подойти к музыкальному образованию, т.к. 

необходимо учитывать и возрастные психологические особенности 

учащихся начальных классов. В связи с этим одним из самых акту

альных является вопрос проектирования учебного содержания при 

обучении музыке, а также определение форм и методов организации 

музыкальной деятельности учащихся по усвоению данного содержания.

Объект исследования - психологический процесс усвоения музы

кальных произведений.

Предмет исследования - психологические особенности усвоения 

музыкальных произведений младшими школьниками.

Иелъ исследования - изучение психологических основ усвоения 

музыкальных произведений младшими школьниками.

Гипотеза. Психологическую основу усвоения музыкальных произ

ведений составляет соответствие между содержанием учебного музы-
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кального материала и учебными действиями, которое способствует 

формированию у учащихся способов восприятия, запоминания и эмо

ционального переживания музыкальных образов.

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели и про

верки выдвинутой гипотезы были выделены следующие задачи:

1. Изучить психологические особенности усвоения музыкальных 

произведений младшими школьниками.

2. Раскрыть психологические условия повышения качества обу

чения музыке младших школьников.

3. Определить эффективные пути руководства музыкальным раз

витием младших школьников.

Методологической основой исследования явилось учение клас

сиков марксизма-ленинизма о роли искусства в формировании личнос

ти. В исследовании использовались программные документы партии и 

правительства по вопросам народного образования, коммунистичес

кого воспитания, развития культуры и искусства.

В качестве исходных теоретических положений явились основ

ные психологические концепции развивающего и воспитывающего обу

чения, ведущей роли учебной деятельности в развитии младших шко

льников.
В исследовании применялась разработанная нами комплексная 

методика. Построение ее определялось прежде всего требованием со

отнести содержание учебного музыкального материала с учебными 

действиями, необходимыми для формирования у младших школьников 

способов восприятия и запоминания музыкального произведения. Для 

решения задач по изучению педагогического опыта обучения музыке 

в начальных классах общеобразовательной школы были применены сле

дующие методы: наблюдение, опросы, диагностические задания.

Обучающий эксперимент был направлен на организацию процесса
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овладения младшими школьниками средствами музыкальной выразитель

ности - ритма, мелодии, гармонии, музыкальной формы, тембра, ре

гистра, а также взаимосвязи меаду ними- в целостном музыкальном 

произведении. При контроле усвоения фиксировались не только сло

весные высказывания учащихся, но и их сенсорно-моторные реакции 

во время слушания музыкального произведения.

Ведущая роль в последовании психологических основ усвоения 

музыки отводилась изучению способов и свойотв восприятия, ПОСКО

ЛЬКУ оно рассматривалось ’.сак деятельность, детерминирующая усво

ение музыкальных произведший.

Построение обучащей методики включало вариацию методических 

приемов по развитию музыкального слуха, музыкальной памяти и эмо

циональной отзывчивости на музыку. В контрольном эксперименте с 

помощью метода срезов устанавливалась степень сформированное™ 

осознанного отношения к музыкальному произведению у младших шко

льников, пути их музыкального развития. Основными показателями 

осознанного отношения к музыкальному произведению выступала пра

вильность выполнения таких умственных действий как сравнение, 

анализ, обобщение.

База исследования. Экспериментальная работа проводилась в 

СШ ЛИ 117,71 г.Киева (УССР) и г.Чарджоу и Чарцжоуской области 
(Туркменская ССР) в СШ Ш  5,6,10,11,15, Карабекаульской СШ Л 13. 

Опросом было охвачено 240 учителей и родителей, 460 учащихся. 

Формирующий эксперимент проводился в СШ й 10 г.Чарджоу Туркменс

кой ССР.

Научная новизна последования состоит:

- в психологическом обосновании и построении эксперимента

льного учебного содержания обучения музыке младших школьников;

- в разработке и широком использовании учебных заданий, со
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дерзанием которых выступили музыкальные произведения с разными 

средствами выразительности, требующие овладения совокупностью 

учебных действий;

- в установлении влияния условий экспериментального обучения 

на развитие музыкальности у учащихся младших классов.

Достоверность исследования подтверждается методологической 

обоснованностью исходных посылок, изучением опыта учителей обще

образовательных школ, организацией опытно-педагогической работы 

в экспериментальных классах, качественным и количественным ана

лизом теоретического и эмпирического материала, показателями по

ложительных изменений в отношении младших школьников к учебе.

Теоретическое значение исследования соотоит в углублении 

положений о закономерности усвоения содержания учебного материа

ла и овладения учебными действиями, в постановке и решении проб

лемы психологического обоснования успешного усвоения музыкального 

произведения млцптши школьниками, в определении ведущей психоло

гической основы музыкального обучения, в экспериментальном дока

зательстве психологических условий успешного усвоения музыкальных 

произведений.

Практическое значение исследования заключается в разработке 

нового подхода к организации музыкального развития младших школь

ников, сущность которого состоит в установлении соответствия меж

ду содержанием учебного музыкального материала и учебными дейст

виями, необходимыми для его усвоения. Предлагаемый подход способ

ствует формированию музыкальной культуры, позволяет создавать ус

ловия для развития положительного отношения учащихся к овладению 

знаниями. Разработанные на этой основе методические рекомендации 

помогут в совершенствовании музыкальной системы образования уча

щихся начальной школы без существенного увеличения их учебной на
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грузки.

На з я ш и т у  выносятся следующие положения:

- успешное усвоение музыки младшими школьниками обеспечива

ется соответствием содержания учебного музыкального материала 

учебным действиям;

- основой усвоения музыки выступают способы восприятия, за

поминания музыкальных образов, овладения средствами выразитель

ности музыкального произведения, сформированность эмоционального 

переживания;

- успешное формирование способов восприятия, создания и за

поминания музыкального образа возможно посредством обучения уча

щихся сенсомоторным действиям, действиям анализа, сравнения, об

общения.

Апробация работы. Результаты исследования обсуждались на за

седаниях кафедры психологии К И Ш  им.А.Ы.Горького (г.Киев), кафед

ры педагогики и психологии начального обучения и дошкольного вос

питания Туркменского ГПИ им.В.И.Ленина, на научно-теоретической 

конференции в ТГПИ им.В.И.Ленина (г.Чарджоу).

Разработанная на материале диссертационного исследования ме

тодика обучения музыке обсучдалась на семинарах учителей музыки и 

методистов эстетического воспитания. Она была предложена и испо

льзована в работе с младшими школьниками. В настоящее время мето

дика внедрена в учебном процессе ряда общеобразовательных школ 

г.Чарджоу (Туркменская ССР).

Структура и ■Объем диссертадж: диссертационная работа состо

ит из введения, трех глав, заключения, списка использованной ли

тературы, приложений.



- 10 -

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы 

исследования, формулируются объект, предмет, цель, задачи, гипо

теза исследования; раскрываются научная новизна, теоретическое и 

практическое значение работы, а также выделены основные положе

ния, выносимые на защиту.

В первой главе "Теоретический анализ проблемы исследования" 

освещены в историческом плане актуальные вопросы развития обуче

ния и усвоения знаний, раскрыто основополагающее значение для по

нимания обучения музыке и усвоения музыкальных произведений кон

цепции развивающего обучения (Л.С.Выготский), положений об актив

ной роли в этом процессе познавательных процессов (П.П.Блонский, 

С.Л.Рубинштейн), понимания учения как деятельности (А.Н.Леонть

ев), о взаимоотношении развития, обучения и воспитания (Г.С.Кос- 

тюк).

В связи с разными подходами к организации педагогического 

руководства усвоением знаний, пониманием механизма этого процес

са мы рассмотрели ведущие работы в педагогической психологии Д.Н. 

Богоявленского, П.Я.Гальперина, В.В.Даввдова, С.Ф.Жуйкова, Н.А. 

Менчинской, А.В.Скрипченко, Б.Д.Эльконина и др.

Исследование вопросов психологии усвоения знаний учащимися 

направлено на то, чтобы найти наиболее эффективные пути обучения, 

повысить качество усвоения знаний в школе.

В основе усвоения лежит мыслительная деятельность. Основной 

ее процесс - понимание - осуществляется через мыслительные опе

рации: анализ, сравнение, конкретизация, систематизация и др. 

Усвоение выступает и как внутренняя психологическая сторона учеб

ной деятельности школьников, сущность которой состоит в обеспе



- II -

чении их развития и в формировании у них мотивов учения.

Из аналитического обзора исследований указанных в ш е  авторов 

мы сделали выводы о том, что учебная деятельность является формой 

организации усвоения всеобщих способов ориентации человека в раз

личных областях теоретического сознания. При этом способ учебной 

деятельности выступает не как ее средство, а как цель, в которой 

реализуется эстетическое отношение личности к музыке.

В понимании психологической основы усвоения музыкального 

произведения как соотнесения учебного содержания и учебных дейст

вий, способствующей формированию способа восприятия, мы исходили 

из положения о том, что усвоение ("освоение" - С.Л.Рубинштейн) 

системы знаний в соединении с овладением соответствующими умения

ми и навыками является основным содержанием и важнейшей задачей 

обучения. Именно данное обстоятельство и делает процесс овладения 

способом восприятия музыкального произведения центральным звеном 

учебной деятельности ее субъекта - ученика.

Многоаспектность таких понятий нашего исследования как музы

кальное развитие, восприятие музыки, музыкальные способности и 

др. потребовала изучения специальной литературы по теории эстети

ческого воспитания, музыкальной психологии и педагогике, по музы

коведению (работы Ю.Б.Алиева, В.К.Белобородовой, Х.Н.Василькевич, 

И.Я.Вахнянской, Б.Т.Лихачева В.В.Медушевского, С.И.Науменко, 

Е.В.Назайкинского и др.).

В результате обзора различных теоретических подходов к реше

нию проблемы эффективности усвоения и соответствующей этому орга

низации обучения обоснована целесообразность исследований данной 

проблемы применительно к обучению музыке младших школьников.

Во второй гдя^е "Экспериментальное изучение психологических 

основ усвоения музыкальных произведений в традиционном обучении"
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представлены материалы массового обследования состояния музыка

льного образования, дан анализ педагогического опыта обучения му

зыке. С помощью методов изучения программ, методических разрабо

ток по -преподаванию музыки, анализа уроков музыки, наблюдения за 

познавательной активностью учащихся младшего школьного возраста 

при восприятии музыки, метода выбора и опроса были выявлены осо

бенности развития их музыкального слуха, запоминания и эмоциона

льной отзывчивости на прослушанное произведение.

Материалы обследования показали, что в передовом педагогиче

ском опыте обучения музыке имеется много конкретных методических 

приемов, способствующих усвоению школьниками музыкальных произве

дений.’ Однако психологические основы усвоения музыки недостаточно 

раскрыты в психологической науке и практике. Для практики препо

давания важно выделить условия успешного усвоения музыки, особен

но на первоначальном этапе обучения в младших классах.

Уровень музыкальных знаний и умении устанавливается во вре

мя решения детьми специально разработанной системы музыкальных 

заданий. Показателями уровня сформированности музыкальных умений 

мы рассматриваем мелодический, ритмический слух, гармонический 

слух, музыкальную память, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Развитие каждого из указанных показателей измерялось следующим 

образом: мелодический слух изучался через умение детей восприни

мать и воспроизводить мелодию, определять ладовое чувство и раз

личать звуки по высоте; ритмический слух определялся на основе 

восприятия детьми ритмического рисунка музыкального произведения 

и воспроизведения заданных ритмов; гармоническшй слух - через 

восприятие созвучий, а также чувство консонанса и диссонанса; 

музыкальная память определялась при исследовании внутреннего 

слуха, т.е. звуковысотного представления мелодии: оценкой зало-
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минания мелодии служило то, какую часть прослушанного ребенок мог 

воспроизвести голосом; эмоциональная .отзывчивость устанавливалась 

на основе анализа продуктов творческой деятельности (характерис

тика рисунка, сделанного под влиянием музыки).

Итоги констатирующего эксперимента показали, что пережива

ние движения звуков (звуковысотность) выявлено у 48$ первоклас

сников и у 57$ учащихся вторых классов. Из них только 7$ перво

классников и 11$ второклассников показали высокий уровень разви

тия звуковысотности. Мелодический слух у учащихся вторых классов 

развит значительно лучше и в количественном, и в качественном ас

пекте (69% второклассников показали высокий уровень развития ме

лодического слуха по сравнению с 59% первоклассников).

Высокий уровень развития ладового чувства установлен у 13% 
первоклассников. В общем ладовое чувство удалось выделить у 65% 
первоклассников и 69$ учащихся вторых классов, у остальных (36$ 

учащихся первых классов и 30$ учащихся вторых классов) выделить 

этот показатель не удалось.

Таким образом, исследование мелодического слуха, если рас

сматривать его в совокупности вышеизложенных компонентов, пока

зало, что он развгт достат чно хорошо у 57$ учащихся первых клас

сов и 66$ - вторых классов. Ладовое чувство развито сильнее, чем 

чувство переживания движения звуков, интервальное построение ме

лодии. Учащимся более доступно восприятие лада и ритма, чем зву

ковысотное построение мелодии, хотя характер мелодии воспринима

ют все учащиеся без исключения. Лучшие ученики составили 32$ в 

первых классах и 37$ - во вторых классах, они продемонстрировали 

высокий уровень восприятия, узнавания и воспроизведения мелодии. 

Для 29$ первоклассников и 37$ второклассников, получивших низкие 

оценки, характерно звуковысотное восприятие, сильно отстающее от
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воспроизведения звуков голосом.

Лучше всего школьники сцравшшсъ с заданиями по определению 

ритма, Из первоклассников - 59%, а из второклассников - 63% обла

дали ритмическим слухом и могли правильно воспроизвести ритм ус

лышанных музыкальных произведений.

Более половины учащихся данного возраста (54% первоклассни

ков и 57% второклассников) обладают в достаточной степени разви

тым гармоническим слухом. Однако при сопоставлении уровней разви

тия гармонического и ритмического видов слуха, оказалось, что 

гармонический слух у второклассников развит хуже ритмического.

Результаты исследования музыкальной памяти показали, что 59% 

первоклассников и 64% второклассников запоминают музыкальные про

изведения и хорошо различают такие их жанры как вальс, полька, 

марш.

На основе анализа особенностей усвоения музыкальных произве

дений было выделено четыре группы учащихся, у которых по-разному 

протекают восприятие, запоминание и др.психические процессы, обе

спечивающие овладение учебными действиями, необходимыми для усво

ения- музыкального произведения.

I группу составили те, у кого четко выражено музыкальное 

развитие по всем показателям и готовность к усвоению музыкального 

материала. В нее вошли 11,4% первоклассников и 13,3% второклас

сников. Они с интересом воспринимают музыку, отношение к ней по

ложительное, музыкальный слух достаточно развит.

П группу составили те, у кого имелись хорошие слуховые дан

ные, уровень музыкального восприятия адекватный. В нее вошли 

21,8% первоклассников и 24,2% второклассников.

В Ш группу отнесены 25,2% первоклассников и 26% учащихся 

вторых классов. У них слабо выражено музыкальное развитие и пони-
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жена готовность к усвоению музыкального материала. Положительное 

отношение к музыке ситуатгшное, неустойчивое, эмоциональная от

зывчивость на музыку часто бывает неадекватной, для них характе

рен фрагментарный диффузный уровень музыкального восприятия.

В 1У группу вошли 41,6$ первоклассников и 36,8$ второклас

сников, у которых музыкальное развитие было на низком уровне, что 

нашло свое выражение в их безразличном и даже негативном отноше

нии к музыке, в отсутствии готовности к ее усвоению.

Таким образом, проведенное исследование показало, что в ус

ловиях традиционного школьного обучения музыке у большинства уча

щихся в основном не формируются основные учебные действия, необ

ходимые для осознанного усвоения музыкальных произведений. Уча

щиеся испытывают разного рода затруднения при воспроизведении му

зыкального произведения, при оценке и характеристике средств его 

выразительности.

В третьей главе "Формирование у младших школьников приемов 

усвоения музыкальных произведений" раскрывается содержание, орга

низация и результаты формирующего эксперимента. В нем приняли 

участие школьники двух групп: контрольная (классы 1-а, 2-а - КГ), 

в которой обучение проходило традиционным способом, и эксперимен

тальная (классы 1-6, 2-6 - ЭГ), в которой обучение осуществлялось 

по разработанной нами программе.

Основным требованием экспериментальной программы выступало 

приведение в соответствие содержания музыкального учебного мате

риала с учебными действиями сравнения, анализа, обобщения, оцен

ки, контроля и др.

В экспериментальной группе (ЭГ) учащиеся не просто получали 

музыкальную информацию о музыке, ее составных компонентах, сред

ствах выразительности, а выполняли задания по их определению как
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при повторном восприятии знакомых произведений, так и при вклю

чении новых, которых они ранее не слышали. Такая ситуация требо

вала сопоставления музыкального произведения со способом его ис

полнения, умения фиксировать наличие в нем средств выразитель

ности, объяснять их характер, самостоятельно устанавливать их в 

новых произведениях.

Учащихся обучали соотносить учебное действие с особенностя

ми и спецификой музыкального произведения. Им предоставлялась 

возможность осознавать процесс возникновения музыкального образа, 

а не запоминать его в готовом виде. При усвоении одних музыкаль

ных произведений младшие школьники учились выполнять анализ с 

последующим сравнением и группировкой материала по смыслу; цри 

усвоении других - проводили анализ с обобщением и соотносили 

свои результаты с заданными образцами; при усвоении третьих - 

от них требовалось связать качество своих результатов с полно

той выполненных учебных действий. Особая роль отводилась обуче

нию учебным действиям, позволяющим ученикам изображать заданные 

и получаемые ими образцы. В зависимости от музыкального произве

дения такое изображение делалось в виде цветного или черно-бе

лого рисунка, объемной модели, подавалось в словесно-описатель

ной форме.

В экспериментальном обучении сознательно регулируемая сис

тема учебных действий по усвоению музыкальных произведений опи

ралась на содержательный анализ его звуковой структуры. При 

этом анализ содержания материала перерастал в анализ его формы, 

которая становится надежной опорой его содержательного усвое

ния.

Сформированные способы усвоения закреплялись в учебной дея

тельности в условиях выполнения специально разработанных заданий,
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упражнений. Содержание их и следующем:

- прослушивание музыкальных произведений (одноразовое, пов

торное, о подробным словесным объяснением и с краткой инструкци

ей, дающей установку в восприятии);

- практические задания по выбору музыкальных произведений 

для использования их с различной целью (для прослушивания со 

сверстниками, для дошкольников, для самого себя);

- слове оный анализ музыкального содержания и средотв музы

кальной выразительности (мелодии, лада, метроритма и др.), а так

же. жанровой основы и формы произведения;

- продевание отдельных тем, фрагментов не только вокальных, 

но и инструментальных произведений, доступных для пения;

- исполнение (отхлопывание) характерных ритмических фигур в 

различных произведениях;

- оольфедарование отдельных музыкальных фраз из произведе

ний;

- графическое изображение на бумаге характерных мелодических 

рисунков.

В контрольной группе (КГ) использовались широко распростра

ненные так называемые традиционные пути обучения музыке: сво

бодное и инотруктивное прослушивание музыкальных произведений, 

разъяснение музыкальных терминов, информационные и объяснительные 

беседы, вокальные занятия. Прг этом ставилась задача воспроизво

дить музыкальные произведения по образцам, данным учителем. Осно

вой образовательной работы были объяснительные беседы учителя по 

музыке. Они по сути представляли модели восприятия музыкальных 

образов. Содержание бесед включало историческую справку о компо

зиторе и создании произведения, разбор творческого замысла, веду

щих образов произведения, раскрытие системы выразительных средотв,
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анализ впечатлений от ншс.

Проведение объяснительных бесед с учетом перечисленных мо

ментов раскрыло учащимся на примерах конкретных произведений их 

специфику и особенности. Учащиеся фактически получали готовые 

образцы анализа произведений.

Таким образом, целью усвоения музыкального произведения уча

щимися контрольной группы выступало запоминание заданных учителем 

музыкальных образов и их практическое воспроизведение.

Результаты экспериментального обучения показали, что осоз

нанное усвоение музыкального произведения зависит от развития ла

до-интонационного, ритмического, мелодического, гармонического 

слуха от сформированности у учащихся способа запоминания музыка

льного материала и эмоциональной отзывчивости на музыкальное про

изведение .

Развитию в целом перечисленных выше условий усвоения музыка

льного произведения способогвовшю специальное обучите учащихся 

соотнесению содераания музыкального учебного материала с учебны-1 

ми действиями, приводящее к овладению ими способами восприятия, 

создания и запоминания музыкальных образов. Сказанное подтвервда- 

ется подученными количественными показателями.

ДаД9-ВИТбНШШбШШЙ И Ш М С Т Й  .<Ш%» В I клаосе 17$ ЭГ и 

9$ КГ учащихся показали высокий уровень развития ритмического и 

ладо-интонационного слуха. Достаточно высокий уровень его разви

тия соответственно у 33$ и 22% учащихся КГ; слабый уровень разви

тия продемонстрировали 13$ учащихся ЭГ и 28$ КГ; вообще не спра

вились с заданиями 19$ учащихся КГ.

Во П классе самый высокий уровень развития ритмического слу

ха был зафиксирован у 24$ учащихся ЭГ и 13$ учащихся КГ; доста

точно высокий уровень развития у 46$ учащихся ЭГ и 30$ учащихся
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КГ. Слабый уровень развития был зафиксирован у 27$ учащихся КГ, 

среди учащихся ЭГ таких не оказалось. Не смогли справиться с за

данием 3% учащихся КГ. Значение коэффициента достоверности для I 

класса 2,6, для второго класса - 2,9.

Мелодический слух. В I классе самый высокий уровень развития 

был установлен у <1% учащиеся ЭГ и 9$ - учащихся КГ; достаточно 

высокий уровень развития у 30$ учащихся ЭГ и 22$ - у учащихся КГ; 

слабый уровень развития у 20$ детей ЭГ и 28$ детей КГ. Не справи

лись с заданием 19$ учащихся КГ.

Во П классе самый высокий уровень развития показали 21$ уча

щихся ЭГ и 13$ - КГ; достаточно высокий уровень развития - у 40$ 

учащихся ЭГ и 27$ - КГ; слабый- уровень развития зафиксирован у 

27$ учащихся КГ. Не смогли справиться с заданиями 10$ учащихся 

КГ. Значение коэффициента достоверности для I класса 2,5, для П 

класса - 2,8.

Гармонический .с л у х, в I классе самый высокий уровень разш- 
тия зафиксирован у 13$ учащихся ЭГ против 9$ учащихся КГ. Доста

точно высокий уровень развития показали 22$ учащихся КГ и 30$ 

учащихся ЭГ; слабый уровень развития зафиксирован у 30$ учащихся 

КГ и 25$ - КГ. Не смогли справиться с заданиями 22$ учащихся КГ. 

Значение коэффициента достоверности 1,9.

Во П классе самый высокий уровень развития показали 18$ уча

щихся ЭГ и 13$ учащихся КГ; достаточно высокий уровень развития 

- у 30$ учащихся ЭГ и 20$ - КГ; слабый уровень развития зафикси

рован у 23$ учащихся КГ. Не смогли справиться с заданиями 17$ 

учащихся КГ, Коэффициент достоверности 2,5.

Запоминание. В I классе самый высокий уровень запоминания 

музыкального материала у 13$ ЭГ и 9$ КГ учащихся; достаточно вы

сокий уровень развития у 37, детей ЭГ и 19$-КГ. Слабый уровень

.
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развития зафиксирован у 10$ учащихся ЗГ и 25$ - КГ. Не справились 

с заданиями 19$ учащихся КГ. Коэффициент достоверности 2,7.

Для П класса самый высокий уровень развития показали 18$ 

учащихся ЭГ и 13$ - КГ. Достаточно высокий уровень соответственно 

49,9 и 27$; слабый уровень развития зафиксирован у 20$ учащихся 

КГ. Не смогли справиться с заданиями 13$ учащихся КГ. Коэффициент 

достоверности составил 2,96.

Эмоциональная отвндчдаос.ть.. В I классе эмоциональная отзыв

чивость выявлена у 27$ учеников ЭГ и 19$ - КГ; достаточно четко 

определилась у 36$ учеников ЭГ и 22$ - КГ; слабо выявилась у 10$ 

учащихся ЭГ и 19$ - КГ. Не выявлена отзывчивость у 15$ учащихся 

КГ. Коэффициент достоверности 2,4.

Во П классе продемонстрировали эмоциональную отзывчивость 

30$ детей ЭГ и 20$ - КГ. Достаточно четко она выявилась у 43$ и 

23$ детей. Слабо выявилась - у 20$ учащихся КГ. Коэффициент дос

товерности составил 3,0.

Полученные результаты исследования разрешают проследить вли

яние экспериментального обучения на возрастную динамику усвоения 

музыкальных произведений в младших классах по выделенным выше ли

ниям. Во П классе заметно возрастает высокий и достаточно высокий 

уровень развития ладо-интонационного, ритмического, гармоническо

го, мелодического слуха, овладение способом запоминания, заметные 

положительные изменения произошли в выявлении эмоциональной от

зывчивости учащихся на музыкальное произведение.

В целом динамика возрастных изменений в условиях эксперимен

тального обучения представлена в диаграмме.

Эксперимент подтвердил выдвинутую в исследовании гипотезу. 

Психологическую основу усвоения музыкального произведения может 

составить соотнесение содержания учебного музыкального материала



- 21 -

\  
\  
N  

N
Г \ ч
\ \

Н1
гя

К ч
ч Ч

\  
\Ч]
Ы ч

I кл. П кл. I кл. П кл. I кл. П нл. I кл. П кл. I кл. Д кл.

Диаграмма возрастной динамики усвоения музыкального произ
ведения учащимися I и П классов (1-й показатель - высокий 
уровень, 2-й показатель - достаточно выоокий уровень):

Ш§§ 1 - ладо-интснационнш и ритмический слух;

Е В  - мелодический слух;

Ш  - гармонический слух;

I.1" - запоминание музыкального материала;

- эмоциональная отзывчивость на музыкальное произведение.

с учебными действиями, которое способствует овладению учащимися 

способами восприятия, создания и запоминания музыкального образа. 

На этой основе, как показали экспериментальные данные, успешно 

развиваются необходимые для усвоения музыки условия - ладо-интона

ционный, ритмический, мелодический, гармонический слух, формирует

ся способ запоминания и эмоциональная отзывчивость младших школь

ников.

В зятшпчешти излагаются основные выводы диссертации, указыва

ются возможности применения полученных результатов, намечаются 

перспективы дальнейшей разработки проблемы. На основе анализа и
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обобщения-собранных материалов сделаны следующие выводы.

Особенности усвоения содержания музыки овязаыы о развитием 

ладо-интонационного, ритмического, гармонического, мелодического 

слуха, с запоминанием музыкальных образов, о эмоциональной отзыв

чивостью на музыку.

На усвоение учащимися начальных классов музыкальных произве

дений существенное влияние оказывает умение учащихся соотносить 

содержание музыкального материала с учебными действиями. развитие 

приемов восприятия и воспроизведения коротких звуковых сигналов, 

овладение способом запоминания музыкальных образов.

В процессе обучения музыке у учащихся первых и вторых клас

сов складывается относительно целостная внутрифункциональная 

структура умения усваивать музыкальные произведения. При этом ве

дущими в ней являются в I классе умения усваивать мелодию (фак

торный вес 0,79), воспроизводить ритм (факторный вес 0,66), во 

втором классе усваивать образы, связанные с гармонией (факторный 

вес 0,58) и ритмикой (факторный вес 0,72).

Установлено также, что целью усвоения музыкального произве

дения должно выотулать не запоминание музыкальных образов, дейст

вий, а осознанное усвоение содержания, Форш, динамических харак

теристик, связанных с ладо-интонационным и ритмическим анализом, 

сравнением средств музыкальной выразительности.

Как показали материалы эксперимента, под влиянием обучения и 

с возрастом у учащихся увеличивается точность восприятия и воо- 

произведения коротких звуковых сигналов. При этом проявляется 

расширение диапазонов ивднвадуальных различий от ±0,82 до ±2,34, 

то есть в 2,9 раза больше.

Изменения во внутрифункциональной структуре умений усваивать 

музыкальные произведения состояли в том, что у учащихся экспери-
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ментальных классов, по сравнению с контрольными, увеличивались 

взаимосвязи мзду меле, даческим, гармоническим, ритмическим олухом 

и процессами музыкального запоминания и эмоциональной отзывчивос

ти.

Дальнейшие исследования, по нашему мнению, следует направить 

на углубленное изучение не только психологических основ усвоения 

музыкальных произведений, но и на выяснение внутрифункциональных 

изменений в отдельных компонентах этого процесса, на выявление 

индивидуальных различий учащихся в усвоении содержания музыкаль

ного национального материала: в овладении народной национальной 

музыкой.
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