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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Актуальность проблемы. Одной из главных черт развития социа

листического общества является стремительный рост науки, техники, 

искусства, вызывающий преобразования во всех областях общественной 

жизни, в том числе и эстетической. Под влиянием непрерывно обновля

ющихся форм эстетической практики, влекущих з а собой существенные 

изменения в сфере ценностных ориентаций личности, все острее ощу

щается необходимость в организации духовной среды человека, в осоз

нанном вмешательстве в ход ее развития.

Успехи советского народа в коммунистическом строительстве свя

заны с контролем и управлением социальными процессами, а также с 

предвидением их возможных последствий для человека.

"Социализм, -  отмечал Л.И.Брежнев, -  отличается от других об

щественных систем тем, что сознательно, всем своим развитием целе

направленно подготавливает и формирует свое будущее"1.

Среди различных регуляторов, действующих на самых высоких 

уровнях социальной жизни, огромная роль принадлежит коммунистиче

ским эстетическим идеалам, вооружающим человека высокими критерия

ми красоты, совершенствующим творческую активность, побуждающим 

хранить и приумножать духовные завоевании социализма. Содержание 

коммунистического эстетического идеала и требования к его формиро

ванию зафиксированы в Программе КПСС, новой Конституции СССР, реше

ниях ХХ1У и ХХУ съездов КПСС, Постановлениях ЦК КПСС и Совета Мини

стров по вопросам коммунистического воспитании.

Выдающиеся советские педагоги Н.К.Крупская, А.С.Макаренко, 

В.А.Сухомлинский подчеркивали огромную формирующую силу идеалов,

1 Брежнев Л.И. Ленинским курсом. Речи и статьи, т .2 . М. ,  1970,

с.222.



являющихся "стержнем человеческой личности"1 .

Организуя и направляя сторону духовной жизни, устремленную к 

творческим истокам деятельности и связанную с эстетическим освоени

ем окружающего мира, эстетические идеалы характеризуют устойчивый 

слой ценностных установок личности, что придает им идеологический 

характер.

В педагогической литературе последнего времени появились тру

ды, в которых успешно разрабатываются такие вопросы, как формирова

ние эстетической оценки, эстетического суждения, художественного 

вкуса и потребности /Л.Г.Коваль, О.П.Рудницкая, Е.В.Сысоева-Ляхо

вич, А.Н.Семашко, А .Б .Щербо, Д.Н.Джола/. Предпринята попытка про

следить развитие эстетического идеала у школьников в процессе про

блемного обучения /Ю.П.Истратов/. Однако в существующей научно-пе

дагогической литературе не ставился вопрос о специфике формирова

ния идеальных позиций у студенческой молодежи и не исследовался э с 

тетический идеал в качестве самостоятельной проблемы педагогики 

высшей школы.

Между тем, в высшем учебном заведении наиболее осознанно фор

мируются мировоззренческие установки личности, определяются идеаль

ные ориентиры ее деятельности, завершается подготовка к определен

ному ролевому поведению. В этом сложном и противоречивом процессе 

самоопределения личности идеалы играют существенную роль. В связи 

с этим изучение возможности направленного формирования эстетическо

го идеала у студенческой молодежи является важной и актуальной за 

дачей.

Ц е л ь ю  данного исследования является определение оптималь

ных условий педагогического управления формированием эстетического

1 Сухомлинский В.А. Воспитание и самовоспитание. -  "Советская пе
дагогика", 1965, №12, с .38.



идеала в специфических условиях профессионального музыкального обу

чения студентов.

При осуществлении цели мы исходили из следующей гипотезы: фор

мирование эстетического идеала личности представляет собой процесс 

овладения эстетическими идеалами общества и перевод их в ранг цело

с тно-личностного достояния, который сопровождается изменениями в 

ее духовной структуре. Различный характер этих изменений, возмож

ность непредвиденных отклонений обусловливают необходимость индиви

дуальной корреляции социальных воздействий и применения специаль

ных педагогических средств, создающих оптимальные условии для само

регуляции идеала. В связи с профессиональной направленностью эсте

тического идеала, который выступает творчески- напряженной установ

кой на достижение высокого результата в избранной сфере деятельнос

ти, его формирование может рассматриваться как компонент профессио

нальной подготовки и с редство повышения э ффективности учебного про

цесса в целом.

Предметом исследования является управляемое формирование эст е

тического идеала в условиях подготовки специалистов высшей квалифи

кации к будущей музыкально-педагогической, исполнительской и про

светительской деятельности. В соответствии с намеченной целью были 

поставлены следующие задачи;

-  изучить методологические и научно-теоретические предпосылки 

исследования эстетического идеала в аспекте педагогической регуля

ции;

-  разработать критерии и установить уровни сформированности 

эстетического идеала у студентов консерватории и музыкально-педаго

гического факультета педагогического института;

-  определить основное педагогические средства и приема управ

ления эстетическим идеалом и выяснить эффективность их влияния на 

музыкально-профессиональную подготовку студентов.

В решении данных задач, связанных с анализом целого ряда во



пр о с о в , учитывался опыт теоретической разработки проблемы эстети

ческого идеала советскими философами в аспектах социальной регуля

ции /А.И.Буров, Е.С.Громов, А.Т.Гордиенко, Э.В.Ильенков, В.М.Мури

ан, Л.Н.Столович/ и во взаимосвязи этического и эстетического 

/Л.В.Алехина, Л.И.Кунчева, В.И.Толстых/. Анализировалась литерату

ра, посвященная эстетическому идеалу как критерию красоты и всеоб

щему определителю искусства /Г .Г ачев , А.Ф.Лосев, В.С.Корниенко,

Н.А .Я стребова/. При определении педагогических условий формирова

ния творческой направленности эстетического идеала изучались раз

личные подходы к концепции целостности личности, в которой эстети

ческий идеал занимает важное место /Г.Л.Смирнов, И.Ф.Смольянинов, 

О.П .Целикова, В .К.Скатерщиков/. Указанные исследования заложили 

теоретическую основу для изучения содержательных сторон и функци

ональных проявлений эстетического идеала.

Разработка конкретных педагогических условий управления фор

мированием идеала потребовала расширения контактов с психологией 

и изучения факторов регуляции психологических новообразований 

личности /Б.Г.Ананьев, П.К.Анохин, Л.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн/.

При определении направленности эстетического идеала и основы, 

на которой он формируется, учитывался опыт социологических иссле

дований в области ценностных ориентаций молодежи /А.Г.Здравомыс

лов, В.А.Ядов, А .Н.Семашко/, выяснялись различные формы влияния 

искусства на формирование идеальных позиций личности. Изучение дан

ных вопросов в значительной степени опиралось на научные достиже

ния как в области общих проблем эстетического воспитания /И .А.За

з юн, В.А.Разумный, Д .Т.П олозова/, так и музыкально-профессиональ

ного образовании /Б.В.Асафьев, Г.Г.Нейгауз, О.А.Апраксина, Д.Б.Ка

бале вский/.

Методологической основой исследования являются труды класси

ков марксизма-ленинизма, решения КПСС по вопросам культуры и ис

кусства. Дополнительно и зучались труды ученых в области теории ин



формации, теории управления системами, применялись отдельные поло

жения системного подхода /А .Моль, В.Г.Афанасьев, А.А.Харкевич, В.Г 

Пушкин, Б.С.Украинцев, Л.фон Берталанфи, Б.Ф.Ломов/ .

В диссертации использованы м е т о д ы  экстраполяции при 

анализе и обобщении теоретических источников, а также в изучении 

динамики развития эстетического идеала; методы массового сбора ма

териала, включающие анкетирование, интервью, сравнительное изуче

ние индивидуальных планов студентов. Конкретно социологические ме

тоды сочетались с педагогическими: постоянное целенаправленное на

блюдение, различные виды диагностированных заданий. Полученный ма

териал уточнялся и конкретизировался в лабораторных условиях, поз

воливших частично применить метод моделирования альтернативных си

туаций и на его основе определить направленность эстетического иде

ала, а также установку студентов на восприятие традиционных и нова

торских сочинений.

Методом проверки эффективности влияния учебной информации на 

динамику развития эстетического идеала стал формирующий экспери

мент, проводившийся по программе, которая предусматривает новую 

структурную организацию учебного материала в информационные блоки.

Данные методы применялись индивидуализированно и комплексно 

в зависимости от конкретной задачи. Взаимно обогащая и корректируя 

друг друга, они позволили обнаружить содержательные характеристики 

эстетического идеала у студентов и определить оптимальные педагоги

ческие условия, способствующие переводу идеала на более высокие 

уровни сформированности.

В массовом эксперименте принимали участие 320 студентов Одес

ской государственной консерватории им.А.В.Неждановой и Одесского 

государственного педагогического института им.К.Д.Ушинского. В ла

бораторном эксперименте принимали учас тие 35 студентов.

Научная новизна исследования определяется постановкой проб

лемы эстетического идеала в аспекте педагогической регуляции, раз



работкой специальных педагогических средств и методов, обеспечива

ющих эффективность формирования эстетического идеала у студентов.

Теоретическая и практическая ценность исследования состоит 

в обосновании возможности управления формированием эстетического 

идеала. Выявлены принципы организации учебного материала и методы 

его изучения, которые и являются педагогическими регуляторами эсте

тического идеала в определенной профессиональной среде. Разработан

ные методы формирования эс тетического идеала носят универсальный 

характер и можно предположить, что они найдут применение во всех 

учебных заведениях, где искусство является основой профессиональ

ного воспитания. Результаты исследования могут быть использованы 

при создании учебных программ, пособий и стать предметом дальней

шей разработки в психолого-педагогической литературе.

Предметом защиты является:

-  обоснование педагогических условий формирования эстетиче

ского идеала путем организации традиционного и новаторского музы

кального материала в таких соотношениях, при которых эстетический 

идеал поднимается до уровня саморегуляции;

-  метод изучения учебного материала, формирующий динамичные 

интерпретационные подходы у личности к явлениям искусства и раскры

вающий перспективу ее движения к идеалу, как восхождение от осво

енного к непознанному.

Апробация работы. Основные результаты исследования докладыва

лись и обсуждались на республиканских научно-теоретических конфе

ренциях Украинской ССР: "Актуальные проблемы эстетического воспи

тания студенческой молодежи" /О десса, 1973/; "Проблемы идеологиче

ской борьбы в искусстве и культуре на современном этапе" /Киев, 

1976/. Важнейшие положения диссертации сообщались в лекциях, прочи

танных для слушателей Всесоюзных курсов повышения квалификации при 

музыкально-педагогическом факультете КГПИ им.А.М.Горького /Киев, 

1978/.



Структура и объем р а б о т . Диссертация состоит из введения, 

трех глав, заключения и с писка основной использованной литературы.

Содержание работы

Введение посвящено обоснованию выбора темы исследования, ее 

актуальности и новизне, социальной и педагогической з начимости про

блемы.

В первой главе -  "Предмет, задачи и методика исследования" 

рассмотрена проблема эстетического идеала в философии; анализиру

ются современные аспекты интерпретации идеала, оценивается значе

ние проблемы формирования эстетического идеала в практике высшей 

школы.

Вскрыв материалистические основы идеала, которые "могли яви

ться только известным отражением действительности"1, марксистская 

наука доказала формируемость идеала, подчеркнув, что изменившиеся 

люди, следовательно и их идеалы " ...с у т ь  продукты иных обстоя

тельств и измененного воспитания"2 .

В главе исследуется педагогический аспект проблемы эстетиче

ского идеала, который рассматривается как сложное объективно- 

субъективное явление, постоянно находящееся в процессе движения; 

обосновывается необходимость его регуляции.

Объективный фактор состоит в том, что эстетические идеалы вы

рабатываются и функционируют в общес тве в  виде уже освоенных чело

веческой практикой, познанных эстетических закономерностей. Субъек

тивный фактор -  в том, что эстетические идеалы являются частью со з

нания индивидов. Существуя в виде особым образом организованных 

представлений и устремлений человека, идеалы представляют собой

1 Ленин В.И. Полн. с обр. соч . , т .1 , с . 435.

2 Маркс К ., Энгельс Ф. Соч., т .3 , с . 2 .



психологическую реальность, в которой обнаруживаются не только 

функциональные характеристики, но и "модус системного качества"1.

Признание объективно-субъективной природы эстетических идеа

лов предусматривает возможность их развития на основе взаимосвязи 

между отражением и творческой деятельностью субъекта, результатом 

которой выступает новая качественная определенность, новые идеаль

ные уровни, осваиваемые личностью.

Основоположники марксизма-ленинизма, раскрывая процессуаль

ную природу идеалов, доказали, что последние существуют в идеаль

ном виде до тех пор, пока "свернутые" в них стремления, желания, 

"хотения" личности не перейдут из идеального, психического в ма

териально-предметное, материально-процессуальное существование.

Интегрируя опыт разнообразных взаимодействий человека с окру

жающим миром, эстетический идеал вбирает моменты сущего и должно

го , вследствие чего он способен прогнозировать более высокие уров

ни рождающейся красоты, откликаться на явления, которые образуют 

новые эстетически-целостные объекты.

Активно-творческую функцию эстетического идеала марксистская 

паука связывает с целеполагающей деятельностью человека. В главе 

раскрывается значение целеполагающей программы в эстетическом иде

але, с которой связаны ориентации личности на определенного рода 

ценности, отбор и обогащение личностных смыслов идеальных норм, 

принятых в обществе. В с вязи с этим подчеркивается важность форми

рования целеполагающих установок в эстетическом идеале, отвечаю

щих целям коммунистического воспитания.

В сформированных целевых установках эстетического идеала диа

лектически сочетаются социально-нормативный и субъективно-личност

1 Ломов Б.Ф. О системном подходе в психологии. -  "Вопросы психо

логии", 1975, № 2 , с .35.



ный элементы. Известно, что процесс отражения внешнего мира, в том 

числе и идеальных положений, значений, вырабатываемых обществом, 

предполагает проявление объективно детерминированной субъективнос

ти, пристрастности1. Это обстоятельство обеспечивает возможность 

проникновения в субъективную сферу и управления формированием пси

хологических новообразований личности. При этом, как бы ни был ши

рок радиус внешних воздействий, они непременно должны сгармониро

ваться с ее внутренней средой. На основе анализа психолого-педаго

гической литературы сделан вывод о том, что наиболее эффективно 

формируются идеальные установки личности в деятельности, избран

ной по призванию, которая выступает средством самораскрытия "сущ

ностных сил" человека /К.Маркс/, условием реализации его идеаль

ных устремлений. Через выбор профессии раскрываются целеполагаю

щие установки в идеале, проявляющиеся по принципу свободного выяв

ления способностей и тяготений личности. Это определяет специфику 

э стетических идеалов у студентов художественных вузов, которая сос

тоит в ориентированности на материал воплощения.

В главе подчеркнуто, что практическая реализация эстетическо

го идеала осуществляется в самом процессе овладения профессиональ

но-ролевыми функциями, в ходе которого формируются социально-необ

ходимые качества личности специалиста. Проходя школу профессиональ

ного воспитания, человек вырабатывает идеал сквозь призму избран

ной профессии, намечая идеальный результат в том материале, кото

рый является для него личностно-значимым. Профессиональная ориенти

рованность выступает внутренним механизмом самоопределения э стети 

ческого идеала, позволяя человеку более осознанно, более зрело ста

вить перед собой жизненные цели.

1 Леонтьев А.Н. Деятельность и сознание. -  "Вопросы философии", 

1972, № 12, с . 136.



Музыка как идеальный предмет и цель деятельности предполага

ет такой уровень овладения специальностью, при котором становится 

возможным моделирование эстетического идеала в ее материале. Обще

ние с музыкой -  всегда развивающийся процесс, в ходе которого вос

принимаются и усваиваются нормативные компоненты эстетического иде

ала, выработанные общественно-музыкальной практикой. Чем глубже , 

полнее, решительнее в них отражены передовые тенденции и устремле

ния общества, тем более прогрессивную направленность идеала они фор

мируют. С другой стороны, способность к целостному охвату художе

ственных объектов зависит от развитости оценочно-интерпретационно

го аппарата личности, позволяющего не только "вычерпывать" эстети

ческую информацию, но и на ее основе обобщать, экстраполировать, 

выходить за пределы получаемой информации к идеальным целям и про

гнозам. Отсюда важной сферой управления формированием эстетическо

го идеала является оценочно-интерпретационная деятельность, пред

полагающая не только адекватно-отражательный эффект, но и творче

с ки-с оз идательный результат: на основе глубокого проникновения в 

эстетическую многомерность мира и интерпретации ее художественно

го эквивалента-искусства, сознательно руководствоваться его идеаль

ными выводами в своей жизнедеятельности.

На современном этапе развития советского общества, когда по

требность в творчески-самостоятельном начале непрерывно возраста

ет , задача формирования современных динамичных эстетических идеа

лов, регулирующих движение самых высоких уровней социальной жизни 

и вооружающих человека перспективой всестороннего совершенствова

ния, имеет под собой прочный методологический фундамент, полностью 

отвечает целям коммунистического строительства.

Во второй главе "Состояние сформированности эстетического 

идеала у студентов" изложены результаты экспериментального изуче

ния содержательных характеристик эстетического идеала, обоснованы 

критерии его сфор мированности и определены педагогически-регулиру



емые стороны в идеале.

Для исследования уровней развития эст етического идеала был 

проведен массовый эксперимент, в котором приняли участие 320 с т у

дентов консерватории и музыкально-педагогического факультета педа

гогического института г . Одессы. Поскольку музыка является профес

сионально-значимым предметом деятельности студентов обоих вузов и 

достижение идеальных позиций в ее  сфере выступает главным компонен

том профессиональной подготовки, объединяющим разные уровни специ

альной ориентации, установленная нами общность содержательных ха

рактеристик эстетического идеала сохранялась, несмотря на то, ч т о 

у студентов консерватории преобладает ориентация на исполнитель

ство, а у студентов педагогического вуза -  на педагогическую дея

тельность.

Диагностирование как учет субъективных показателей сформиро

ваннос ти эстетического идеала предполагало выяснение прогностиче

ской функции в идеале и реальной семантики ценностей -  той про

дукции, которую он объективирует. С этой целью исследовались две 

главнейшие сферы проявления эстетического идеала, доступные педа

гогическому наблюдению: оценочно-интерпретационная и целеполага

ние. Указанные наиболее обобщенные сферы эстетического идеала под

вергались наблюдению путем частных характеристик, которые могут 

выступать в качестве критериев сформированности оценочно-интерпре

тационной и целе полагающей сторон в идеале:

-  четкость определений эстетического идеала;

-  соответствие их современным воззрениям общества;

-  объективность определений.

Данные критерии, положенные в основу дифференциации особен

ностей эстетических идеалов студентов, преследовали цель выяснить.

а / содержание, которое вкладывают студенты в понятие эстети

ческого идеала;

б/  ценности, формирующие их представления об эстетической



идеальности;

в/  опосредованность этих представлений в целеполагающих уста

новках студентов.

Характер взаимосвязи этих элементов должен был служить пока

зателем сформированности эстетического идеала, содержание которо

го раскрывает внутреннюю, субъективную характеристику отношений че

ловека. Его осознание может формироваться на императивно-механиче

ской и интуитивной основах. В обоих случаях это будет нетворческая 

в своем существе, "отчужденная" форма его проявления.

Правильно формирующийся эстетический идеал выражается в "схва

тывании" его сущности, соответствии объективным потребностям обще

ства, умении сформулировать высокую программу, содержащуюся в нем.

В главе приводятся данные, характеризующие три типа модели эстети

ческого идеала, обнаруженные в процессе экспериментального иссле

дования.

П е р в у ю  г р у п п у  /37,1% / составили студенты, отож

дествляющие эстетический идеал с образом, воплощающим высокие ду

ховные устремления человечества. В поле идеальности попадают такие 

черты, как творческая многосторонность, универсальность развития, 

гуманность, нравственная целостность. Отличительной чертой опреде

лений является слитность эстетических и этических сторон в идеале. 

Идеалом студенты считают ту личность, которая и  в обществе призна

ется идеальной. Нормативный момент -  опора на закрепленное, освоен

ное, является преобладающим.

У студентов в т о р о й  г р у п п ы  /2 5 ,0 %/  эстетический 

идеал представлен в собирательном значении. Считая, что ни в одном 

образе, ни в одном произведении невозможно синтезировать все про

явления красоты, студенты расчленяют идеальность и определяют ее 

либо в этических, либо в эстетических "единицах". Отличительная 

черта определений -  частичность, разъединение целостности эс тети

ческого идеала, опора на нормативные элементы искусства прошедших



эпох.

В характеристиках идеала студентами т р е т ь е й  г р у п 

пы  /3 7 ,9 %/  идеальной названа конкретная личность, заложившая 

программу их дальнейшего духовного развития. В связи с этим студен

ты выделяют такие черты, как доверие к человеку, умение создать 

атмосферу возвышенного отношения к искусству, увлечь поиском, во

одушевить на решение сложной задачи.

Существенная черта определений -  заниженность "мерок" эстети

ческого идеала, охватывание его в категориях прикладной этики, под

ведение отдельных сторон до уровня идеала. Персонификация идеала, 

а также разьединение его целостности раскрывают нетождественность, 

неадекватность представлений студентов всей сложной многоуровневой 

структуре этого феномена.

В диссертации подчеркивается, что идеал есть субъективное ус

воение объективной нормы. В определениях студентов можно обнару

жить тенденцию рассматривать эстетический идеал как действительное 

и прогнозируемое будущее. Прогностический момент состоит в том,что 

студенты представляют эстетический идеал как образ уже существующе

го, но с чертами столь высокими, что они могут лишь прогнозировать

ся в будущее личности. В то же время почти полностью отсутствует 

ориентация на современные идеальные образцы. В числе названных иде

алом композиторов, художников, преобладают-представители искусства 

прошлых эпох.

Опорность идеала на ценностные ориентиры прошедших времен, ко

торые выступают репрезентантом идеальных норм современной молодежи, 

может быть объяснена недостаточным вниманием высшей музыкальной 

школы к вопросам воспитания студенчества на лучших образцах совре

менного искусства, формирующего современный стиль мышления и осоз

нанно-идеальную сторону отношений личности. Этот противоречивый мо

мент в идеале — устремленность в будущее и обращенность к ориенти

рам прошлого -  свидетельство раз нонаправленнос ти организованных



влияний социальной среды, определяющих прогрессивную направлен

ность идеала, и консервативных сторон учебной практики, закрепляю

щих опору на традиционные ценности и ограничивающих выход идеала 

в сферу современных, новаторских открытий в области искусства и 

социальной жиз ни. Подтверждением э того факта явился анализ пред

почтений студентов в области музыки.

В главе подчеркивается, что в профессиональной среде предпо

чтения могут рассматриваться как концентрированный, усиленный ин

терес. Преобладание основной установки на сохранение границ тради

ционного опыта, выразившееся в виде закрепленного отношения к ус

тоявшимся, стереотипизировавшимся ценностям, и отталкивание ново

го может послужить основанием для различий уровней сформированнос

ти эстетического идеала по линии репродуцирующего или творческого 

характеров.

Как показал анализ, структуры предпочтений студентов отража

ют в основном нормативный информационный опыт, сложившийся под воз

действием учебных программ. Доминантой предпочтений выступает 

классика. Комплексы предпочитаемых произведений вбирают целые пе

риоды музыкального искусства, такие крупнейшие художественные шко

лы, как “Могучая кучка", классицизм, импрессионизм и другие. Не

расчлененность, отсутствие дифференцированного отношения, момента 

выбора ограничивает выход предпочтений за пределы учебно-норматив

ных границ.

Проявление э стетического идеала через сферу целеполагания ха

рактеризуетс я слиянием личности с идеальной деятельностью, ее го

товностью к максимальной отдаче. Эти скрытые линии идеала особен

но ярко обнаруживаются в альтернативных ситуациях. Момент корреля

ции между характером идеала и действиями личности наблюдался с по

мощью специально разработанного приема "блиц-выбора", в условия 

которого были поставлены студенты, отобранные изо всех диагностических групп.



Для эксперимента были отобраны два цикла пьес: "Времена года" 

В.Чайковского и "Календарь природы" Л.Пригожина, из которых студен

ты должны были сделать мгновенный выбор для самостоятельного раз

учивания. Альтернативность ситуации не предусматривала противопо

ставления классики современности, а преследовала лишь цель выявле

ния реальной восприимчивости и ориентированности студентов при 

встрече с новым, непривычным музыкальным материалом. В эксперимен

тальном обследовании обнаружилось, что подавляющее большинство сту

дентов предпочитают тиражировать известное, у них недостаточно вос

питан интерес к интерпретации нового, нет стремления испытать свои 

творческие силы на современном материале, овладеть его "сопротив

лением".

Определение сформированности эстетического идеала и изучение 

его направленности показало, что разработанные в теории и применя

ющиеся на практике современные дидактические системы не охватывают 

всех вопросов формирования нестандартного, творческого развития 

личности, воспитания отзывчивости на новые, нетрадиционные художе

ственные явления. В этом направлении и были разработаны принципы 

и методы управления формированием эстетического идеала у студентов 

с целью создания таких условий деятельности, при которых личность 

учится наблюдать и осваивать идеальные стороны искусства, в том 

числе и новаторского, и этот процесс становится средством модели

рования творческих сторон интерпретации, проецирования идеальных 

выводов искусства в жизнедеятельность личности.

Глава третья. "Педагогические условия формирования эстетиче

ского идеала у  студентов" посвящена обоснованию условий управле

ния формированием эстетического идеала, а такие изложению хода и 

результатов опытной работы по экспериментальным программам. В рабо

те предпринята попытка теоретически осмыслить данные информацион

ного подхода о  превращении информации в организацию идеала как 

системы. Рассмотрение информации в качестве коррелата организации 1  

1 Управление, информация, интеллект. М ., 1 9 7 6 , с . 242.



имело принципиальное значение для определения наиболее подвижного 

элемента идеала -  информативного. В то же время исследование пока

з ало, что одна информация не в состоянии вызвать глубокие измене

ния в идеале. В выяснении условий регуляции идеала были использо

ваны отдельные положения теории управления системами о факторе ре

гулирования -  "внешнем агенте", являющемся способом сообщения ин

формации в форме проблемной ситуации, разрешение которой и высту

пает сродством видоизменения системы и одновременно ее внутренней 

целью1. Опираясь на данные системного подхода, педагогической ос

новой управления формированием эсте тического идеала мы определили 

принцип и метод, влияющие на процесс саморегуляции идеала. Прин

цип заключается в определенной организации материала в информаци

онные блоки на основе вычленения генерализованной идеи -  традиции, 

метод -  в способе сообщения информации.

В главе показано, что отсутствие четкого, системообразующего 

принципа отбора музыкального материала для построения программ, 

приводит к бессистемности индивидуальных планов студентов, к рез

кому перевесу классики, репертуарному однообразию, недобору совре

менной музыки и т .п . Это сказывается в конечном счете на масштабе 

э стетического кругозора личности, однообразии ее эстетического опы

та, обращенного к стереотипам.

В определении условий влияния информационного материала на 

преодоление однобокого развития эстетического идеала мы руковод

ствовались положениями диалектико-материалистической теории о ста

новлении нового путем взаимодействия противоположных начал. В этой 

связи главным регуляторным принципом формирования эстетического 

идеала явилось органичнее единство и уравновешенность в информаци

1 Берталанфи Л. Общая теория систем. Исследования по общей теории 

систем. М. ,  1969, с .36; Ястребова Н.А. Формирование эстетическо

го идеала и искусство. М. ,  1976, с . 119.



онных блоках музыкальных произведений прошлых эпох и современности.

Постоянное присутствие в программах несхожих, порой противопо

ложных явлений в музыке создает условия для взаимодействия традици

онного и новаторского материала, которое гармонизует эстетический 

идеал личности не только по линии адаптации современных художест

венных ценностей, но и вызывает реадаптацию -  нарушение достигну

тых уровней освоения искусства и устремленность к новым, еще не 

освоенным, непознанным эстетическим объектам.

Эстетический идеал как форма духовной деятельности нуждается 

в максимальной актуализации творческих сторон процесса общения с 

искусством, стимулирующих и поддерживающих высокую напряженность 

творческих исканий личности. В этой связи возникает необходимость 

в нахождении способа передачи информации адекватного по своим регу

ляторный функциям найденному принципу. Таким средством явился срав

нительно-сопоставительный метод, регулирующий принцип и программу.

Взаимосвязь найденных принципа и метода управления формирова

нием эстетического идеала обнаруживают логическую упорядоченность 

и целостность, которые В .И.Ленин считал признаком диалектической 

связи явлений1.

Единство принципа и метода обеспечивает построение программ 

не только в хронологической последовательности, но и на основе ти

пологических параллелей, открывая возможность наблюдения традиции 

как процесса, структурные компоненты которого могут сохранять жиз

неспособность в разных условиях. Наблюдение этих явлений обогаща

ет музыкально-историческую эрудицию, учит мыслить нетрафаретно, 

воспитывает способность к идеальным выводам и обобщениям.

Конструктивная подвижность и вариантность блокировки позволя

ют генерализовать самые различные стороны интерпретации: в одних 

случаях сосредоточивать внимание на совершенствовании аналитиче

1 Ленин В.И. Полн.  собр. соч., т .29, с. 179.



ских подходов к исполняемому, в других -  вычленять виртуозные за 

дачи и др. Широта и пластичность сочетаний структурных компонентов 

блоков ведет к разнице функций, т .е . возможности педагогически мо

делировать и осуществлять специализацию любого рода.

Учитывая необходимость индивидуального подхода к студентам в 

процессе направленного формирования эстетического идеала и требова

ние тесной взаимосвязи теории и практики, лабораторный эксперимент 

проводился в условиях индивидуального обучения студентов игре на 

фортепиано. Занятия по экспериментальным программам проводились па

раллельно с традиционными учебными планами. Блоки вводились естест

венно, без нарушения существующей системы обучения.

В эксперименте приняли участие 15 студентов, отобранные из 

разных групп.

Для иллюстрации лабораторно-опытной работы в главе приводят

ся данные анализа интерпретации четырех блоков произведений, объе

диненных родственной жанрово-типологической основой.

Первый блок: М.Мусоргский. "Картинки с выставки". "Богатырские во

рота"; С.Слонимский. Фортепианная пьеса "Колокола"; А.Бабаджанян. 

Соч.10 "Хорал" из цикла "Картины".

Второй блок: И.Пахельбель. "Чакона"; Р. Щедрин. "Чакона" из "Поли

фонической тетради".

Третий блок: И.С.Бах. "Хорошо темперированный клавир", т .1 . Прелю

дия и фуга до мажор; Д.Шостакович. 24 прелюдии и фуги. Прелюдия и 

фуг а до мажор.

Четвертый блок: И.С.Бах. "Хорошо темперированный клавир", т . 2. Пре

людия и фуга си-бемоль мажор; Р.Щедрин. 24 Прелюдии и фуги для фор

тепиано, т . 2 . Прелюдия и фуга си-бемоль мажор.

Лабораторный эксперимент с остоял из двух этапов, включающих 

формирование аппарата интерпретации и его применение в практике.

В психолого-педагогической литературе подчеркивается необхо

димость уделять особое внимание обобщенным з наниям , выполняющим



организующую и ориентирующую функцию /П.Я.Гальперин, И.Я.Лернер, 

Н.А.Менчинская, М.Н.Скаткин, Н.Ф.Талызина/. Актуальность этих по

ложений особенно очевидна при интерпретации современных музыкаль

ных произведений, характеризующихся чрезвычайным усложнением язы

ковых средств.

Исходя из потребностей художественной практики и задач, стоя

щих перед высшей музыкальной школой, нами был разработан аппарат 

интерпретации произведений искусства, в который входили следующие 

компоненты: 1

Знание первоисточников.

Знание эпохи, ее ценностей. 

Знание художественных средств -  

манеры /способов/ выражения ду

ховных концептов эпохи с помо

щью определенных образов и сим

волов.

2

Оценка произведений с позиции 

идеала. Характеристика эсте

тических сторон произведений. 

Определение эстетической зна

чимости произведений.

Первый набор ориентиров относится к уровню информации, вто

рой -  переработки информации. Предложенная структура аппарата ин

терпретации1 не является законченной моделью анализа, однако ею 

"схватываются" такие генерализованные стороны произведений, кото

рые дают возможность определить исторический фон, эстетические и 

нравственные концепции эпохи, художественные формулы и символы, 

которыми она пользуется, а также выразить свое отношение, позицию,

1 Мы рассматриваем данную структуру модели аппарата интерпрета

ции, понимая всю условность разделения целостности художествен

ного объекта. В живом процессе интерпретации эта условность 

"снимается" постоянной интеграцией,взаимодействием компонентов 

модели.



оценку.
Особенность данного аппарата интерпретации заключается в том, 

что он включает личность в многосторонние связи с объектом и пре

дусматривает действие важнейших формирующих идеал факторов: учение, 

общение, самосознание /А.Н.Леонтьев, Б.Г.Ананьев, Л. И.Божович/, 

опираясь на которые можно проектировать способность к ценностному 

охвату произведений искусства любой степени сложности.

Работа над блоками произведений с помощью разработанных ори
ентиров помогла решить ряд задач: замыкая интерпретацию на идеаль
ную цель глубокого проникновения в сущность интерпретируемого, оп
ределить преобладающий характер взаимосвязи между оценочно-интер
претационной и целеполагающей сферами эстетического идеала у лич
ности, который и служит критерием его сформированности.

Обработка результатов эксперимента производилась путем срав
нения констатирующих и прогностических данных лабораторной группы, 
а также посредством анализа общих показателей, полученных в лабо
раторных и нерегламентированных условиях.

Анализ интерпретационно-оценочной работы студентов над музы

кальными произведениями показал, что предложенные принципы и мето

ды освоения художественных объектов усиливают стремление к само

стоятельному расширению круга разнообразных теоретических знаний, 

более глубокому общению с искусством, формируют осознанную цель, 

отношение, оценку, т .е .  приводят к более высокому уровню саморегу

ляции идеальных позиций у личности.

Результаты экспериментальной проверки подтвердили эффектив

ность разработанных средств и методов педагогического руководства 

формированием эстетического идеала у студентов и выразились в сле

дующих показателях: абсолютизация обобщенно-нормативных сторон в 

идеале постепенно уступает место широкой, идейно направленной ин

терпретации эстетического идеала, все более приближающейся к обще

ственно-значимым характеристикам. Это выражается в тенденциях, рас



крывающих трансформацию нормативности в формообразующий элемент 

личного идеала: а / отход от разъединения целостности идеала в сто

рону более полного охвата его динамичных сторон; б / генерализацию 

собственно эстетического содержания в идеале; в / движение от ре

продуктивности к усилению творческой основы идеала, что характери

зует высокий уровень целеполагания.

В заключении диссертации сформулированы некоторые теоретиче

ские выводы и практические рекомендации.

Решение поставленных в исследовании задач подтвердило гипоте

зу о том, что регуляция сложного, многогранного процесса формиро

вания эстетического идеала у студентов осуществляется в самой э с 

тетической деятельности, однако без специально направленных педа

гогических воздействий может давать различные отклонения от нормы.

Для решения вопроса об управлении идеальными позициями лич

ности уже недостаточно оснащенности ее некоторой суммой знаний и 

навыков. Сообщение ориентиров, побуждающих самостоятельно находить 

отправные точки художественных решений, отказываться от стандартов, 

оперировать множеством единиц, действовать в многоуравневых ситуа

циях -  становится центральным звеном управления формированием эс 

тетического идеала. В этой связи главной целью управления являет

ся сформированность интерпретационных подходов у студентов, опре

деляющих способность не только классифицировать и интерпретиро

вать имеющиеся объекты, но и устремляться к непознанному, что ве

дет к высокому содержанию целеполагающей программы в идеале.

Разработанные принципы построения учебных программ, методика 

их реализации, а также модель аппарата интерпретации носят универ

сальный характер. Они могут быть использованы в вузах различной 

художественной ориентации, в средних школах специального типа, а 

также найти применение в работе культурно-просветительных учрежде

ний. Полученные результаты исследования позволяют утверждать, что 

предложенные педагогические условия управления формированием эсте



тического идеала у  студентов будут способствовать совершенствова

нию образовательных и воспитательных сторон учебного процесса в 

практике высшей школы. В то же время сложный процесс становления 

эстетического идеала не может направляться каким-то одним принци

пом и методом, поэтому его регуляция требует многостороннего и с

пользования найденных условий педагогического руководства, кото

рые могут давать и новые результаты. Однако установленные крите

рии: развитость оценочно-интерпретационных подходов и сформирован

ность целеполагания всегда будут свидетельствовать об уровне раз

вития идеала.

Выдвигаемые в диссертации положения представляют лишь один 

из вариантов возможного решения проблемы формирования эстетиче

ского идеала, важнос ть и значение которой предопределяет необходи

мость дальнейших комплексных исследований в этой области.

Основные положения диссертации отражены в следующих работах:

1. Формирование эстетических идеалов у студентов высшего му

зыкального учебного заведения. -  Межведомственный научный сборник 

"Этика и эстетика". Вып.17. К ., "Вища школа", 1975, с . 64-69 /на  

украинском языке/.

2 . О формировании эстетического идеала у студентов музыкаль

ного вуза в процессе учебной и внеучебной деятельности. -  Респуб

ликанский межвузовский научный сборник "Этика и эстетика". Вып.20. 

К ., "Вища школа", 1977, с . 121-128.

3 . Формирование эстетического идеала студентов. Сборник "Ак

туальные вопросы методики преподавания философских дисциплин". 

К. , "Вища школа", 1978, с . 152-156.


