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Условием формирования целостной личности школьника является гармоническое сочетание умственного, 
физического, нравственного, эстетического воспитания и развития.  

Роль искусства как фактора воздействия на процесс формирования личности была признана с древнейших 
времен.  

Музыка на протяжении столетий включалась в систему воспитания человека. Концепция употребления 
музыки как способа общего и педагогического образования прошла многоаспектную эволюцию. Она брала 
начало ещё в церковно-приходских школах, периода возникновения на Украине церквей и монастырей. 
Преподавание музыки в большем или меньшем объёме входило в обязательные предметы в этих школах [1, с. 
8]. Особо большую роль искусства в воспитании и развитии детей придавали видные педагоги Б.Л. Яворский, 
Н.Я. Брюсова, В.Н. Шацкая, Н.Л. Гродзенская.  

Активно использовали роль искусства и художественного воспитания в разнообразных видах учебной 
деятельности В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили.  

Проблема художественно-эстетической деятельности подрастающего поколения актуальна и сегодня, о чём 
свидетельствуют исследования ряда учёных (О.А. Апраксина, Н.А. Ветлугина, И.Л. Дзержинская, О.П. 
Рудницкая, А.Ф. Линенко, Г.Н. Падалка, Л. А. Хлебникова, Г. П. Шевченко). 

Данная проблема изучалась в нескольких направлениях: исследование эмоциональной регуляции 
музыкально-исполнительской деятельности (Т.С. Кононенко, Н.И. Миронова, Д.П. Орлова; эмоционально - 
эстетическое развитие студентов в процессе учебно - музыкальной деятельности (А.Д. Перепелица, К.С. 
Цепколенко, Д.Д Половская); структура и уровень эстетической подготовки студентов к будущей 
профессиональной деятельности (Л.П. Аладова, Т.Ф. Брайченко, Л..В. Годик, Л.Г. Коваль, Т.П. Королёва). 

В психолого-педагогической литературе накоплен определённый опыт в разработке основных теоретических 
предпосылок к структуре деятельности(Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, Н.А. Менчинская, К.К. 
Платонов). 

Однако, несмотря на имеющиеся исследования в данной области, возможности эффективного формирования 
готовности студентов в системе музыкально-эстетической деятельности недостаточно полно изучены. 

Музыкально-эстетическая деятельность характеризуется особой структурой определяемой спецификой 
музыкального образования, но подчиненную общим закономерностям теории деятельности. 

Для определения структуры, логической организации, методов и средств формирования готовности учителя 
музыки к профессиональной деятельности необходимо рассмотрение ее теоретических основ. 

Деятельность есть начальная и наиболее общая категория, характеризующая внутреннюю общность 
культуры и общественного сознания [2]. Деятельность как « общую абстракцию, которая выражает специфику 
общего бытия . . . не в плоскости отношения материального к духовному, а в плоскости отношения 
субъективного к объективному, человека к миру » определяет В.П. Иванов [3, c. 47]. 

По словам С.Л. Рубинштейна, понятие о деятельности является одним из исходных теоретических понятий 
психологии основным её структурным компонентом. Деятельность имеет психологический аспект: личностный 
и процессуальный.[4]  

Она предполагает наличие у личности способностей, мотивов знаний, умений, благодаря которым создаётся 
продукт деятельности. 

Г.П. Щедровицкий отмечает, что « деятельность непрерывно передаётся или, как мы говорим, « 
транслируется » из поколения в поколение. Средства и способы её разнообразны. Но в каком бы виде не 
транслировалась деятельность, повторение её другими людьми возможно только в том случае, если они умеют « 
копировать » увиденную деятельность[5, с. 75]. 

В результате деятельности человек сознательно и целенаправленно изменяет мир и самого себя « для того, 
чтобы присваивать вещество природы в форме, пригодной для его собственной жизни, человек приводит в 
движение принадлежащие его телу естественные силы: руки и ноги, голову и пальцы. Воздействует 
посредством этого движения на внешнюю природу и изменяя ее, он в то же время изменяет свою собственную 
природу. Он развивает дремлющие силы и подчиняет игру этих сил своей собственной власти » [6, с. 188]. 

Итак, основным видом деятельности является труд, выступающий как фактор проявления и развития 
психики. Как мы видим, деятельность осуществляется по схеме « субъект --- объект », но в качестве субъекта 
может выступать и личность и группа, а в качестве объекта и предметы (тогда это будет предметная 
деятельность) и другие субъекты (тогда это будет общение)[7, с. 34]. 

Следовательно, деятельность -- высшая , свойственная только человеку или группе людей форма активности.  
А.Н. Леонтьев в психологической структуре деятельности выделяет такие компоненты как: цель ----- мотив --

--- способ ----- результат и разделяет деятельность на деятельность практическую и деятельность теоретическую. 
Деятельность складывается из ряда действий. 

В работах психологов (С. Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) констатируется, что действие является, с одной 
стороны, структурной единицей деятельности, с другой, компонентом приёмов (способов) работы, 
направленных на усвоение теоретического и практического опыта. 



Действие как основной структурный компонент деятельности имеет большое значение при формировании 
умственных действий в учебном процессе.  

Теория интериоризации П.Я. Гальперина [8] выделяет пять этапов в процессе усвоения учебных действий: 
1) составление схемы ориентировочной основы исполнительского действия, в процессе которого учащиеся 

осмысливают цель действия, его объект, систему ориентиров, последовательность выполнения операций; 
2) формирование действия в материальной или материализованной форме, когда учащиеся выполняют 

предметные операции в развернутом виде с применением их в полном объеме и обобщением на материале 
задач; 

3) формирование действия во внешне речевой форме, в ходе которого все операции в полном объеме 
сознательно отражаются в форме устной или письменной речи; на этом этапе обобщение действия происходит 
более широко с привлечением новых типовых ситуаций; 

4) формирование действия во внешней речи « про себя, что отличается от предыдущего этапа как бы 
проговариванием операций в уме; 

5) формирование действия в внутренней речи, в процессе которого оно автоматизируется, обобщается и 
принимает сокращенный вид.[8]  

Однако С.Л. Рубинштейн считает, что формирование учебной деятельности не может быть сведено к 
владению отдельными действиями. Это аргументируется тем, что обучение по логике интериоризации не имеет 
исходных внутренних предпосылок в индивиде. Рассматривая вопрос о формировании способностей в учебной 
деятельности, он подчеркивает, что « на самом деле надо говорить не только о способностях как продукта 
освоения предметов деятельности, но и самих этих предметах как продуктах исторического развития . . . ход 
человеческой деятельности обусловлен прежде всего объективной логикой задач, в разрешение которых 
включен человек, а её строение соотношением этих задач [9,с.563]. 

Этот вывод подтверждает мысль о том, что деятельность человека, какую бы структуру она не имела, нельзя 
рассматривать вне общественных отношений[5]. 

При всем своеобразии и особенностям деятельность человека включается в систему отношений общества и 
вне этих отношений не существует. Это специфические для человека общественные отношения, в которые он 
вступает в предметной деятельности. « при всём многообразии видов и форм общественных отношений, все они 
обладают общностью своего внутреннего строения и предполагают сознательное их регулирование, т.е. наличие 
сознания, а на известных этапах развития так же и самосознания субъекта » [4, с. 22]. 

Этот вывод подтверждается мыслью о месте учебной деятельности в системе деятельности « . . . учение 
имеет место там, где действия человека управляются сознательной целью усвоить определенные знания, 
навыки, умения, формы поведения и виды деятельности ».[4, c. 80]  

Учение есть специфическая человеческая деятельность. Учение возможно лишь на той ступени, когда 
человек обладает способностью регулировать свои действия сознаваемой идеальной целью. 

Единство учебной деятельности конкретно выступает как единство тех целей, на которые она направляется и 
мотивов из которых она исходит. 

С. Л. Рубинштейн отмечает, что мотивы и цели деятельности в отличие от целей отдельных действий носят 
обычно обобщённый характер, выражая общую направленность личности, которая в ходе деятельности не 
только проявляется, но и формируется [9]. 

Специфические потребности и мотивы учебной деятельности выражают их отношение к действительности и 
соответствующие ему способы организации содержательной деятельности и определяют взаимосвязанные 
формы сознания личности (научного, нравственного, художественного, эстетического). 

Исходя из этого, употребление понятия эстетической формы сознания обретает научный смысл тогда, когда 
эстетическое освоение мира понимается не как некий, существующий в действительности самостоятельный вид 
деятельности, а по определению А. Н. Илиади [11], « как характеристика определенной стороны деятельности 
человека в целом. . . за категорией эстетическое стоит не предметно-вещественный продукт деятельности, а 
функциональная структура формирующаяся в процессе любой человеческой деятельности, в их предметных 
средствах и результатах » [11, с. 20]. 

По мнению М. С. Кагана, эстетическая деятельность есть формирование материи по « законам красоты » и 
носит универсальный характер. 

В этом смысле всякая деятельность человека в известной мере может рассматриваться как эстетическая. 
Ю. Б. Борев определяет эстетическую деятельность как всякую деятельность человека в её 

общечеловеческой значимости. Универсальной формой эстетической деятельности является творчество по 
законам красоты, или любая форма освоения миром осуществляется « по законам красоты » [12, c.18]. 

А.Н. Илиади, анализируя категорию эстетического в деятельности человека, отмечает, что суть эстетических 
отношений выражается в том, что развертываясь во всех видах специализирующейся деятельности, они создают 
у человека установку на универсальность его деятельности, а так же на деятельное отношение к 
действительности [11]. 

Выдвигаемый в зависимости от уровня развития общественных отношений тот или иной эстетический идеал 
жизни и деятельности человека, указывает на возможный эталон к реализации которого он должен стремиться. 

Эстетическое отношение здесь фокусируется как принцип активного преобразования мира на началах 



присущей ему гармонии, упорядоченности, системности. 
Итак, воплощая в своих образах идеал красоты, искусство пробуждает в людях художников, воспитывает 

находить внутреннюю меру предметов, сообразовывать их свойства с общественными потребностями человека, 
учат чувствовать и понимать красоту и творить сообразно её законов.  

Рассматривая вопрос эстетической деятельности, надо подчеркнуть важность замечания А.Н. Леонтьева о 
деятельности вообще, что она входит в предмет психологии, не особой своей « частью » или « элементом », а 
своей особой функцией. Это функция полагания субъектов в предметной деятельности и её преобразования в 
форму субъективности [13, с. 85]. 

Следовательно, процесс формирования эстетически значимых произведений из природных предметов можно 
проследить и на самом человеке, его биологической структуре. А.Н. Иллиади замечает, что именно 
деятельность, проявляя в руке, глазе, мозге, в начале только природной возможности, сформировала из них 
социальные органы, ставшими не только эстетически совершенными, что проявляется в танцах, мимике, 
жестах, в игре и т.п., но и способными гармонизовать свою деятельность.[11] 

Это положение приводит к мысли о том, что изучение музыкально-эстетической деятельности, связано с 
анализом предметной действительности, которая определяет эту деятельность, а также анализа изменений в 
психическом развитии личности студентов как следствие осуществления этой деятельности. 

Поскольку в статье идёт речь идет о деятельности студентов в области изучения музыкального искусства, 
музыкальных и педагогических дисциплин, особый интерес представляет творческая деятельность, которая 
является неотъемлемой частью музыкально-эстетической деятельности. 

Б.М. Теплов определяет творчество как деятельность, которая даёт новые, оригинальные продукты высшей 
общественной ценности [14]. 

Наиболее широкое и обобщенное определение творчества, с точки зрения автора, дала Г.М. Падалка, по её 
словам творчество -- это деятельность, которая создаёт что-то качественно новое и отмечается 
неповторимостью, оригинальностью. Это наивысшая форма проявления активности человека, которая требует 
напряжения физических и духовных сил[26]. 

По словам М.С. Кагана, творческая деятельность есть составная часть художественной деятельности и 
объединяет в себе четыре компонента: познавательный, коммуникативный, оценочно-ориентационный, 
преобразовательный. 

В работах О.А. Апраксиной, Л.П. Алладовой, Л.Г. Арчажниковой отмечается, что побудительной силой 
творческой деятельности будущего учителя музыки является интерес к педагогике, а также музыкальному 
искусству. Он проявляется как потребность к восприятию, пониманию, и исполнению музыкальных 
произведений. 

Это подтверждает мысль о том, что одной из существенных проблем усовершенствования системы 
художественно-эстетического воспитания учащихся является развитие их эстетических интересов и 
потребностей. Для определения уровня эстетических интересов большое значение имеет мотивация. Этим 
определяется глубина и устойчивость установки на ту или иную творческую деятельность. Вопрос готовности 
студентов к музыкально-эстетической деятельности следует рассматривать с позиции учета роли мотивации в 
психических процессах личности. Эта готовность обуславливается стойкими мотивами в психических 
особенностях студентов. Интересы побуждают их к знаниям, умениям, навыкам. Это один из главных факторов 
их мотивации к деятельности. Интерес в психологическом смысле определяет направленность личности. Будучи 
производным от общественных интересов, интерес в психологическом смысле не тождествен ни с 
общественным интересом в целом, ни с субъективной стороной.  

Л. С. Рубинштейн отмечает что "... интерес в психологическом смысле слова является совершенно 
специфической направленностью личности, которая лишь в конечном счете обусловлена осознанием ее 
общественных интересов " [15, с. 630]. " ... интерес - это единство проявления внутренней сущности субъекта и 
отражение объективного мира, совокупность материальных и духовных ценностей человеческой культуры в 
сознании субъекта", утверждает Б.М. Теплов [16]. 

Итак, интерес является важнейшей побудительной силой к приобретению знаний к расширению кругозора 
студентов к обогащению содержания их психической жизни. Б.М. Теплов отмечает, что под интересом мы разу-
меем такое отношение к предмету, которое создает тенденцию по преимуществу обращать, внимание на него 
[16, с. 176]. 

Характеризуя направленность внимания человека, мы прежде всего обращаемся к содержанию и широте его 
интересов, но выделение интереса как главного в психической структуре личности к восприятию эстетического 
было бы неверным. Интерес и направленность должны опираться на мировоззренческую позицию личности на 
ее широту и значимость, чтобы не быть узким, ограниченным. 

Чтобы воспринимать эстетические явления действительности и реализовывать их в музыкально-
эстетической деятельности, необходимо иметь развитый эстетический интерес, опирающийся на 
мировоззренческие ориентиры. Это приводит к мысли о том, что интересы личности студента надо рас-
сматривать в системе общественных отношений и что интересы имеют также социальную природу. Интересы 
проявляются в личности через индивидуальные особенности в специфических психических процессах 
интеллектуальных, эмоциональных, волевых и стимулируют творческую деятельность. Следовательно, 



интересы являются важными компонентами личности студента в смысле психолого-педагогической готовности 
к восприятию эстетических явлений прекрасного в искусстве, обществе, в окружающей действительности, как 
целостную систему, направленную на развитие готовности эстетического восприятия, представлений, 
воображения, мышления, фантазии, творческой активности в способности реализовывать все это в творческой 
художественно-эстетической деятельности. Эстетический интерес влияет на все стороны психики человека: 
сенсорную, моторную, эмоциональную, поэтому целенаправленное эстетическое воспитание в сочетании с 
индивидуальными психическими особенностями личности, её готовностью воспринимать эстетическое, 
переходит в процессе воспитания в потребность и является важным фактором становления личности студента. 
Эстетические потребности более или менее глубоко и органически включаются в их сознательную жизнь, в 
целый мир тончайших чувств и переживаний в их творческую деятельность. Потребностная активность перехо-
дит в целевую мотивационную потребность. Мотивационная психическая активность - механизм возникновения 
смысла жизни, ее перспектив. Развитие личности знаменуется уяснением для нее наиболее значимых мотивов. 
Это приводит к перестройке системы установок в формировании собственной личности, взгляда на себя как на 
идеальное " Я ". Образ собственного " Я " влияет на особенности мотивации и поведение человека. Он 
стремится понять какой он есть на самом деле, оценить себя. Неудовлетворенная оценка самого себя заставляет 
его выстраивать иерархию мотивов по самоусовершенствованию. Для него наиболее значимо стать в уровень с 
созданным в самосознании " Я "- идеальным. В процессе достижения труднодоступных целей включается воля 
и творчество, силу которых питает эмоция, а упорство воли мотивация. 

Таким образом, эстетические потребности включаются в сознательную жизнь и переходят в сферу 
мировоззренческих взглядов и установок. В диалектике движения личности студента от потребности к 
противоречиям и разрешению этих противоречий, происходит ориентация направленности на более высокую 
ступень эстетической деятельности. Порождая соответствующие потребности, эстетическая культура 
становится его природой. Эстетические потребности переходят в психологические установки. Благодаря их 
влиянию, предметы и явления воспринимаются не только в исходных физических качествах (цвет, форма и т.д.), 
но и как объекты с точки зрения эстетической оценки, имеющие определенное жизненное значение и играющее 
ту или иную роль в жизни и деятельности. 

Потребность в художественно-эстетическом воспитании - это важное условие эстетического отношения 
студентов к искусству и окружающей действительности. Она предполагает собой единство их природных 
задатков, художественно-эстетическую образованность, в результате которой у них формируется творческая 
индивидуальность, которая проявляется в эстетическом творческом отношении к самому себе, своему 
поведению к людям, труду, природе. 

Эстетическая воспитанность предусматривает наличие художественного вкуса, эстетических идеалов, 
широких интересов к искусству, художественно-эстетического восприятия прекрасного в искусстве и 
окружающей действительности и способности к самостоятельному эстетическому творчеству. Как отмечает 
А.Г. Арчажникова, художественный образ в процессе музыкально-эстетической деятельности студентов 
является целесообразно-организованным стимулом, направляющим реакции чувственно-эмоциональных 
отношений в сторону определенного социально-полезного духовного освоения окружающей 
действительности».[17] 

Итак, эстетические интересы и потребности получают преломление в особенностях психических процессов, 
в чувственном познании мира и являются поэтому важной целью воспитания личности студента к творческой 
художественно-эстетической деятельности. 

Определяя творческий процесс как один из важных факторов формирования готовности студентов к 
музыкально-эстетической деятельности, следует подчеркнуть большое значение в этом развитие и 
формирование творческих способностей студентов. 

Музыкально-творческая деятельность способствует выявлению их наклонностей и способностей. Она 
объединяет в себе такие виды деятельности, как восприятие музыкального произведения, его анализ, 
интерпретацию в музыкальном исполнении. Звуковой художественный образ играет направляющую роль в 
отборе исполнительских действий, их анализе, обобщении эмоционально - образном исполнении. Успешная 
деятельность в музыкально-эстетической деятельности зависит от индивидуальных особенностей и 
способностей личности студента. К способностям можно отнести как специальные музыкальные (слух, ритм, 
эмоциональное восприятие и т.д.) так и общепсихологические особенности человека. Музыкальные 
способности относятся в психологии к специальным способностям. Но четкое разделение на общие и 
специальные способности является односторонним подходом к этой проблеме. Б.М. Теплов подчеркивал, что 
специальные музыкальные способности несут в себе общие способности. " точнее было бы говорить не об 
общей и специальной одаренности, а об общих и специальных моментах в одаренности" [18, с. 32-38].  

В психологии проблема способностей рассматривается в русле теории деятельности. Б.М. Теплов понимает 
под способностями индивидуальные психологические особенности, отличающие одного человека от другого 
[16]. Навыки знания умения человека еще не характеризуют его способности. О способностях как врожденных и 
приобретенных и формирующихся в процессе деятельности единого взгляда в научной литературе нет. Так, 
В.М. Мясищев негативно относится к понятию способностей как врожденных задатков анатомо-
физиологических условий для способностей. Способности он понимает как индивидуальные особенности, 



которые помогают овладению той или иной деятельностью.[19, с. 5-14] С. И. Науменко подчеркивает, что 
способности есть врожденные качества индивидуальности [20 с. 12]. Свою позицию она обосновывает ранним 
проявлением одаренности (В. А. Моцарт 3 года, И.Гайдн 4 года, К.Сен-Санс 2 года и др.). ссылаясь на то, что за 
такое короткое время способности сформировать невозможно. В.М. Теплов констатирует " мы не можем 
понимать способности как врожденные возможности индивидуума, потому что способности мы определили как 
индивидуально - психологические особенности человека, а эти последние по самому существу дела не могут 
быть врожденными [21, с. 323]. Но Б.М. Теплов не отвергает, что в основе развития способностей лежат 
некоторые врожденные особенности, задатки, и развитие способностей осуществляется как процесс той или 
иной практической или теоретической деятельности [21]. Следовательно, способности не могут возникнуть вне 
конкретной деятельности. Эти выводы подводят нас к мысли, что на формирование и развитие индивидуальных 
способностей, помимо врожденных задатков, большую роль играет целенаправленное влияние извне. Для этого 
нужно знать индивидуальные особенности студентов и их взаимосвязь с объективной средой. Достичь больших 
творческих результатов в музыкально-эстетической деятельности можно лишь учитывая индивидуальные 
особенности личности студента. В работах А.Н. Леонтьева выдвигаются положения, согласно которым можно 
вести исследование развития способностей экспериментально изучая механизмы их формирования [22]. 
Основой для этого являются работы И.П. Павлова, А. А. Ухтомского о развитии высшей нервной деятельности 
человека и вопросы формирования и строения высших психических функций человека. Специфические челове-
ческие способности не передаются в биологической наследственности, но, с другой стороны, способность есть 
свойство готовое к функционированию, проявлению, значит оно имеет материальный субстракт. Дилемма 
разрешается согласно вывода , что в процессе человеческой деятельности адекватной предметам и явлениям, 
воплощающими человеческие способности, у человека прижизненно формируются способности осуществлять 
эту деятельность- функциональные мозговые органы (системы)  

[22, с. 35-43]. Это устойчивые рефлексные объединения - функциональные системы. Эти новообразования 
свойственные лишь человеку. Тесное взаимодействие мозговых образований обеспечивает целостность работы 
мозга и самую возможность его деятельности, в качестве регулятора целенаправленного поведения. 
Характеризуя формирование и развитие творческих способностей, следует подчеркнуть особую роль в этом 
всестороннее и гармоническое развитие личности студента. 

Так И. П. Волков подчеркивает, что творческая деятельность рассматривается, в первую очередь, как 
деятельность, которая способствует развитию целого комплекса качеств творческой личности: умственной 
активности, сообразительности, мобильности памяти, живости воображения, терпеливости, тонкой 
чувствительности [23].  

Ряд авторов (О.А. Апраксина, Л.Г. Арчажникова, О.И. Борденюк) указывают на то, что в музыкально-
эстетической деятельности творческий элемент еще больше усиливается [17]. Здесь синтезируются черты 
музыкально-эстетического творчества, которые проявляются в различных формах.  

Давая характеристику многочисленным видам музыкально-эстетической деятельности, их назначению, 
содержанию, следует подчеркнуть её многочисленные взаимосвязи и взаимообусловленность. Особо следует 
указать на важную роль в музыкально-эстетической деятельности восприятия музыки. Так, К.В. Тарасова 
отмечает, что восприятие и анализ музыки является наиболее всеобъемлющей музыкальной деятельностью. Она 
важна как самостоятельная деятельность слушания и постижения музыки, и как составная часть любого 
музицирования. В связи с этим данному виду деятельности необходимо выделять ведущую роль в музыкальном 
воспитании . 

Большой вклад в разработку проблемы музыкального восприятия внесли Б.В. Асафьев, В.Н. Шацкая, А.Д. 
Костальский, Е.В. Назайкинский. Так, Е.В. Назайкинский отмечал, что восприятие направлено на постижение и 
осмысление тех значений, которыми обладает музыка как искусство, как особая форма отражения 
действительности, как эстетически художественный феномен [24]. 

В современном подходе проблема музыкального восприятия представляется не как пассивный процесс 
постижения музыки, а как активное постижение личностью смысла музыкального произведения. 

Оно предполагает введение в постижение и интерпретацию музыкального произведения глубоко 
личностного смысла, поэтому готовности студентов к музыкально-эстетической деятельности и его 
формированию на различных этапах этого вида деятельности уделяется ведущее значение в дальнейшем 
исследовании. 

Эстетическое восприятие в художественном образе как бы является той призмой, через которую он смотрит 
на объект, как на эстетическую ценность. Это помогает студентам в опыте эмоционального переживания 
определить свое отношение к социальным объектам, к людям, к окружающей действительности. 

В структуре музыкально-эстетической деятельности студентов выделяется такой компонент как восприятие 
музыки в различных полюсах: для слушания; для её исполнения; для развитие сенсорных способностей; 
восприятие как музыкально-образовательная деятельность общего характера. 

Эстетическое восприятие художественного образа связано с педагогической деятельностью учителя музыки 
и занимает определяющее значение в структуре музыкально-эстетической деятельности.  

Музыкально-эстетическая деятельность направлена на формирование у подрастающего поколения 
эмоционально-положительного и деятельностного отношения к музыке, навыков творческого музицирования, 



сознательного её восприятия, понимания характера и логики её развития.  
При рассмотрении направления и содержания процесса формирования профессиональной готовности 

учителя музыки большое значение приобретают такие факторы, как : 
⇒ владение высоким уровнем профессиональной подготовленности в разнообразных сферах музыкального 

искусства, на которых базируется его профессия; 
⇒ владение широким спектром творческих умений и навыков в сфере музыкального искусства; 
⇒ умение использовать разнообразные формы работы, способствующие созданию на уроках музыки 

творческой активности, заинтересованности; 
⇒ умение применять различные виды творческой деятельности на каждом занятии, исходя из главных задач 

эстетического воспитания школьников; 
Музыкально-эстетическая деятельность учителя связана, в основном, с изучением музыкальных 

произведений, знанием характера музыкальных произведений, их выразительных средств, умением их 
творческого исполнения. Специфика творческих умений и навыков учителя выступает в качестве повышения 
эффективности воспитания школьников. 

Ведущим мотивом творческой деятельности учителя музыки по мнению Л.Г. Арчажниковой есть интерес к 
педагогике и к музыкальному искусству, которые проявляются как потребность восприятия, понимания в 
исполнении музыкальных произведений, стремление к глубоким эмоциональным переживаниям, желании 
приобщить школьников к музыкальному искусству, научить их любить и понимать музыку [17]. 

С этих позиций творческое развитие студентов, как неотъемлемая часть формирования профессиональной 
готовности к будущей музыкально-эстетической деятельности является одной из ведущих педагогических задач. 

Как отмечает Л.А. Рапацкая, система подготовки учителя музыки должна функционировать не только в 
контексте сегодняшнего дня, но и прогнозировать задачи музыкально-эстетического воспитания школьников на 
будущее [25]. 

Поэтому разрешение проблемы деятельностного подхода к обучению музыки предполагает формирование 
профессионально компетентного, методически подготовленного студента.  

Формирование профессиональной готовности к музыкально-эстетической деятельности предусматривает 
также адаптацию к будущей педагогической профессии; повышение эффективности общего и музыкально-
эстетического образования; формирование умений самосовершенствования, что возможно, как нам 
представляется, только при условии творческого характера деятельности. 

Для решения задач исследования проблемы формирования готовности студентов к музыкально-эстетической 
деятельности предполагается построить обучение с широким использованием музыкального творчества в 
различных видах музыкально-эстетической деятельности, осуществление внутри дисциплинарной и 
междисциплинарной интеграции различных видов учебной деятельности студентов. 

Это предполагает формирование готовности студентов к организации творческой музыкально-эстетической 
деятельности школьников, как этого требуют новые программы преподавания школьного предмета « Музыка », 
поскольку современный учитель -- это современный взгляд на роль музыки в обществе, это открытие 
музыкально-эстетической красоты школьникам.  
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