
Муниципа-гlьное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей
.Щетская школа искусств г. Шахтерска

МеmоdI,Jческая ршбоmа
к Разв tlmue познаваmельно й сшл,rосmояmельносmш

учаIцuхся в кпшссе шккорdеонш

fеmской лакольl асlvссmв ))

составитель:
преподаватель первой

квалификационной категории
Вылекжанина о.А.

г. Шахтерск

20|4

1



Ввеdенuе

в настоящее время важЕым средством улrIшения уrебного процесса стаIIовится

разработка методов и приемов Обу"rения, способствующих развитию познавательной

самостояТельности учатцихся. Актуальность проблемы объясняется двумя основными
причинами.

Во-первьЖ, взрыВ информации и быстрая смеЕа технологии производствеЕньD(
процессоВ приводяТ к тому, что совреМенный работник должеЕ IIостоянно обновлять свои
знаншL СпособноСть человgка приобретать их без посторонЕей помощи формируется
наиболее интенсивно в школьные годы, когда изуIается комплекс дисциплин. Поэтому
целенаправленное развитие познавательной самостояТельности школьников явJUIется
одной из важЕьD( задач обуrения.

Во-вторьж, сtlп,fостоятельнм работа служит одцим из осIIовньIх средств повышения
уrебной активности школьников. Характер познавательной деятельЕости может быть
воспроизВодящиМ и творчеСким. И совсеМ не безраЗлично, как усваивilются зЕаIIия,
умения и IIавыки.,Щавно установлеIIо, что€сли учеЕики только за)лчивают новый материал
по образцу, То быстро охладевают к учению. Сmлостоятельная работа повышает их
творческУю активЕость и подДерживает постоянный иЕтерес к заfiятиllм.

Щентральное место среди IIовых педагогических тенденций в преподаваIIии игры Еа
музыкаJIъньгх инструментах и в музькальfiом образовании вообще заЕимает вопрос: как
достичъ такого положения, при котором обуrенис органично гармонизовало бы с
вIrутреннИм мироМ ребенка и произвОдило бы на него тЕжое воздействие, чтобы ребенок,
рлеченкьй Обу,тением, на более позднем этatпе cTrtJI сztмостоятельЕо заниматься музыкой.в настоящее время, пожалуй, все ведущие педагоги музыки едины во мнении, чтоосновноЙ целью любого процесса непрофессионального музык.льЕого воспитЕlния
явJUIетсЯ не достиЖение блесТящей техники, а культивИроваIIие такого душевЕого строя уребенка, при котором музыка смогла бы навсегда пустить корни в его душе и он мог бычувствоваТь себя раскрепощеЕо в ее прокрасной' вдохновляющей радостной среде.РазуltеетСя, этО ЕисколькО Ее протиВоречиТ тому, что В процессе преподавания игры ЕаинструмеЕте постояЕньй, доставдяющий ребенкУ радость, интерес к музыке возможен
ТОЛЬКО ПРИ УСЛОВИИ' ЧТО РебеПОК ДОСТИГНеТ ДОстаточцого уровня в мастерстве владеЕиrIинструмеНтом, тО есть еслИ оЕ по-насТоящемУ будет (уметь играть)).

В настоящее время существует мЕого методик. Кокцый автор имеет прulво без всякихограЕичеЕий исходИть иЗ своегО собственНого опыта и .TиJUI работы. При совпадепиистоль ра:}личньD( подходов необхоДимо иметь ввиду три вЕDкнейших педагогических
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принципа, хотя и часто упоминаемьIх, однако, тем не менее, на практике так же часто

игнорируемых.

1. Щель учебного процесса действительно может быть достигнута рtвличными способами.

2. ,щеятельность преподавателя никогда не должна превраrrlаться в механическое

выполненИе каких-пибо дажо cilмbIx Зilп,IыслоВаТьIх - методических указаний, а

постоянно должна быть творческим процессом.

3. Преподаватель должен обладать большим запасом методических средств, из KoTopbD( в

ЗаВисимости от обстоятельств сможет легко выбрать то или иное. В этом смысле

преподаватель может для своей собственной работы освоить внешне (противоположные>

методические приемы.

Известно, что одним из глчtвных требований воспитания музыканта является развитие

самостоятельности, умения нестандартно мыслить, творчески подходить к решению

проблем художественного и технического порядка. Однако, именно в этой области,

несмотря на большое подчас старание педагогов-музыкантов передать свои знания детям,

результаты дirлоко не всегда бываrот достаточными. Почему так происходит?

CoBpeMeHHalI психология и педагогика так отвечают на этот вопрос: традиционнаJI

система обl"rения преподносит r{ащимся знания, умения и навыки в готовом виде, она

лишь требует, чтобы они запоминi}ли то, что им сообщается. Подобный метод

преподавания (его называют <сообщаrощим обучением>) базируется, в основном, на

запоминании материала. Но психологи }"тверждают: для того, чтобы процесс усвоения

проходил более эффективно, у человека должна сначала появиться потребность в этом

знании, которое ему преподносится, а затем он должен самостоятельно открыть это

знание для себя. Потребность в новом знании является главным источником

психологического развития человека, его мышления, активности, самостоятельности.

Поэтому современные методы усвоения знаний и навыков основчIны на принципах

воспитывающего обучения.

Учение должно давать не только знания, но и формировать мышление, вьuIвлять и

совершенствовать способности, воспитывать активность в деятельности,

самостоятельность. Знания ученика надо передавать в такой форме, чтобы он мог

применять их в различных жизненньIх ситуациях. Важно, чтобы в процессе приобретения

конкретных знаний и навыков школа стремилась сформировать и понимание общих

rrринципов познания явлений, становления навыков, т. е. учила не только практическоЙ

деятельности, но и ее теоретическому осмыслению.

Одним из методов, с помощью которьж успешно решаются эти задачи, является

проблемное обучение. При проблемном обуrении r{енику не даются готовые знания или
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образцы деятельIIости (скажем, приемы игры иJIи фразировка, динаIdика и Т, Д,), о

пOказываются пуt приобретения знаЕий и навыков, пути развития мысли, при

формироваflии данного flонятиrl, уN[еЕия, навыка. кПлохойучumель препоdносum uсmuну, а

хороuluй учum ее нахоdumь)), - говорил немецкий педагог начала xlx века Д, Щистервег, В

практике лучших музыкантов-педагогов прошлого и настоящего тЕжаJI устzшовка всегда

была определяющеЙ. ,ЩостатоЧно напомнить о творческой деятельности Л, Ауэра, П,

столярского, Д. Ямпольского, Г. Нейгауза и многих других вьцающихся русских и

зарубежньтх педагогов, чей опыт запечатлен в многочисленньIх книгах и статьях, В

сущности, проблемный подход неразрывно связан со спецификой музыкальной

педагогики. С одной стороны, 11еред учеником всегда проблема художественной

интерпреТации, творческого раскрытия замысла автора музыкЕtльного произведения,

зашифрованного зfiаками нотного текста, с другой - задача овладения комплексом

вырzвительньIх средств исполнительства, исходя из объективньIх требований инструмента

и субъективньIх возможностеЙ. ,Щве эти стороны исполнительства - две пробпемы,

решаемые повседневно в учебной и артистической деятельности каждого музыканта, И,

тем не менее, u gатттей музыкальной практике можно нередко наблюдать, как эти

11роблемы решаются с помощью далеко не пучших методов педагогического воздействия.

среди них наибопее популярный (метод натаскивания)), который способен принимать

разнообразные формы. Этим методом пользуются многие педагоги, когда на первом же

уроке, не обратив серьезного внимания на состояние общих и музыкальньш задатков

ребенка, не возбудив еще интереса к занятиям, заставляют el,o выполнять непонятные

требования постановочного характера, преподносят нотную грамоту вне связи со

звучанием и образно-эмоционаJIьным восприятием музыки и т. д. Примеров подобного

рода можно было бы привести немало. Причина их почти всегда одна - стремление как

можно скорее добиться игровьIх результатов, причем на реrrертуаре все возрастающей

трудности. Однако, когда ученик, особенно в младших классах, удачно выступает на

просмотрах, это не всегда свидетельствует о том, что его рiLзвитие протекает

благополучно, поскольку мы не знаем, какими методами педагог учил с ним проГраММУ.

Если степень трудности произведения соответствует способности ребенка осмыслиТь

процесс работы над ним, то его музыкirльное и исполнительское мышление разВивается

естественно. Если же этого не происходит, а результат достигается чисто механическиМ

повторением того, что было показано педагогом, образуются непрочные знания и навыки,

которые ученик не сможет IIрименить для исполнения другого пl]оизведения. В итоге при

встрече с последним процесс об)^Iения как бы начинается с самого начала. Не заботясь о

всестороннем и по-настоящему глубоком развития r{ащегося на начыIьных этап€lх
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знаний, удовлетворяясь лишЬ внешними покLзатеJUIми игры во время не столь частьIх

выступлеНиЙ, мЫ нередкО пожинаеМ плодЫ (псевдорiВвития) в конце обуrения.

Глава 1. ДИДАКТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ.
1.1. Сущность самостоятельЕой работы учащихся.
ОПРеДеЛеНие эффективной системы сtlN,Iостоятельных работ по тому или иному предмету

ПРеДПОЛаГаеТ УЧеТ Тех перспективньIх идеЙ дидактики и педrгогическоЙ психологии,

КоТорые направлены на повышение активности учеников. В первую очередь необходим

анализ современных определений понятия сап,Iостоятельной работы учапIихся.

,Щидактические исследования показаJIи, что )пIаrтIиеся проявJIяют высокую активность,

если выполняют задания без непосредственной помощи r{итеJuI. Поэтому данный

показатель долгое время вьцвигапся в качестве главного ее критерия. кСамостоятельная

работа учащихся, - говорится в кПедагогической энцикJIопедии)), - многообрЕвные виды

индивидуаJIьноЙ и коллективноЙ уrебноЙ деятельности школьников, осуществляемоЙ ими

на кJIассных и BHeKJIaccEbIx заЕятиях или дома по задtlниям без непосредственного

уtIастия уrитепей> . |29,8797

,Щанный призЕак нуждается в уточнении. Учебная деятельность детей всегда протекает

под руководством )чителя. На каждом )роке он ставит перед ученикilN,Iи цель занятий;

tIроводит инструктtDк; организует анализ источников информации; проверяет и оценивает

результаты выполнения заданий. В зависимости от учебньж нtlвыков учащихся

деятельность )пIитеJUI претерпевает существенные изменения.

Эффективность познавательной деятельности учатr\ихся зависит не только от

организации занятий. Существенную роль в усвоении ими знаний и формировании

рлений и нtlвыков играет и характер у{ебного труда. Исследования показывают, что

уIащиеся работают на высоком уровне активности, если, выполЕяя задания yIитеJIя,

проявляют, в той или иной мере, сtlмостоятельность мышления. Одним из первых на этот

факт обратил внимil{ие Б. П. Есипов. <<Самостоятельн€uI, включаемая в процессе обуrения

работа rIащихся, - писал он, - это такая работа, KoTopaUI выполняется без

непосредственного )цастия учитеJUI, но по его заданию, в предоставленное дJUI этого

время; IIри этом }чащиося сознательно стремятся достипIуть постtlвпенной в задании

цели, употребляя свои усилия и вырФкаJI в той или иной форме результат умственных и

физических действий>. [21, 34]
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,щостоинство данного определения в том, что оно дополняется оIIисанием качества

познавательной деятельности: обращается внимание Еа сознательность достижеЕия

поставленной цели, подчеркивается вaэкность собственньж усилий при выполнении

заданий. Но характеристика уrебной работы rIеников не прозвгIала еще с достатОЧНОЙ

четкостью. В методической и дидактической литературе все чаще стutли появJuIТЬся

рассуждония о качестве познавательного труда детей. ,Щействительно, выполняrI

упражнения, 1^rащийся в большей или меньшей мере rrроявJulет самостоятельность.

Однако степень этой самостоятельности бывает различной. И зависит это не столько от

внешних факторов (например, присутствует учитель при этом или нет), сколько от того,

требует ли данное упражнение сап,Iостоятельности мысли и действия rIеника.

Наиболее полное определение самостоятельной работы дает Н. Г. ,Щайри:

<Самостоятельной явJLяется деятельность, которую rrащийся соворшает без посторонней

помощи, оlтирzUIсь на свои зЕания, мышление, умения, жизненньй опыт, убеждения и

котораJI через 6ý6lатцения rlаrцегося знаниями, развиваlI и воспитывtul его, формирует

качества сап4остоятельности, необходимые гражданину общества; сап{остоятельнtut

деятельность представляет качество процесса познания, черту личности уIащегося и

форму организации обуrенип. [17, З2] Оно, однако, также нуждается в уточнении. Если

булем считать, что самостоятельной считается лишь такаr{ деятольность, которая

ОСУЩесТВляется без помощи учитеJUI, то откажем учатцимся в праве на нее при

ВЫПОЛнении всех других заданий. Необходимо также подчеркнуть, что средствtlп,Iи

ОбУчения Мы воспитывает, главньпл образом, познавательную саl,Iостоятельность.

Приведенньж примеров достаточно, чтобы показать, насколько прочно утвердился
среди методистов взгляд на саIuостоятельную работу как на метод обуrения. описание ее

различньD( видоВ обычнО сводитсЯ к перечню методических приемов, активизирующих

уlебную деятельностЬ учатrIихся. они используются как отдельные, iштономные, в

специально отведенное время.

В настоящее время следует призЕать плодотворными и такие подходы к
самостоятельной работе, которые ориентируют 1"rителей и методистов на создttние

системы средств обучения, основанньж на целенапр€lвленном повышении уровня
познавательной деятельности )цаrцихся.

В условиях развивающего обучения недостаточно применение частньIх приемов и

методов, способствующих развитию саN,Iостоятельности rIапшхся. Весь ход изуIения

конкретных тем необходимо строить так, чтобы сап{остоятельнtUI деятельность rIеника
буква-пьно пронизывa}па учебный процесс. кСамостоятельнzш работа, - пишет П. и.
пидкасистый, - это не форма организации уrебньrх знаний и не метод обучения. Ее
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правомерно рассматривать скорее кiж средство вовлечения rlаrцихся в сzIп{остоятельную

познавательную деятельfiость, средство ее логической и психологичоской оргшrизации>.

[з1,42J

Знания, р[ения и навыки тогда обогащают духовный мир )леника, когда явJIяются

результатом его собственньrх интеллектуttльньD( усилий. <<Учаlцихся надо у!мть
познавательной деятельности, - справедливо утверждает П. И Пидкасистьй, - вооружать

их уrебно-познавательным аппаратом). [32, 89]

На ТО, ЧТО без активной саNIостоятельной деятельности )цеников нельзя достиtь

целей обучения, указывали и многие Др)гие педагоги прошлого. <Развитие и образование,

- писаII еще А. ,Щистервег, - Ни одному человеку не могут быть даны или сообщены.

ВСяКиЙ, кто желает к ним приобшц,tться, должен достигнуть этого собственной

ДеяТелЬностью, собственными силЕlI\{и, собственным нЕlпряжением). [19, 118]

Вьlделяют четыре вида самостоятельных работ:

1. Самостоятельные работы по образшу.

Работы этого типа вьuIвляются r{еником на основе образца, подробной инструкции, в

силу чего уровень позн€}вательной активности и сtlпdостоятельности )чащегося не выходит

За раNdки воспроизводящеЙ деятельности. Уровень познавательноЙ сап{остоятельности в

Деятельности уIеника проявJUIется в узнавании, осмысливании, запоминании. Все

ДеЙствия rIеника при выIIолнении соответствующих заданий по сути дела не являются

подлинно счlN,Iостоятельными, потому что они выIIолняются по образцу. ,Щеятельность

уIеника элементарн4 протекает в форме простого воспроизведения, причем действия с

понятиями, к которым учатцийся систематически прибегает в процессе занятий, маJIо

способствуют развитию его мышления. Назначение сzlп,IостоятельньD( работ по образцу

совсем иное. СодеЙствуя нЕжоплению гIеником навыков, способов игры в освоении

tlккордеона, эти работы создают необходимые условия для перехода ребенка к

вьшолнению более сложных задаrrиЙ, более высокого уровня познавательноЙ активности

и самостоятепьности

2. Реконструктивные типы самостоятельные работы.

На этом уровне в учебной деятельности ученика интеллектуальные и музыкtlльные

практические действия протекают уже в плане реконструирования, преобразоваIIиII

структуры изучаемьIх пьес и IIЕIличного опьша решения задач, предлагаомьIх уштепем для

са},Iостоятельного вьшолнения их учапIимися. На основе имеющихся знаний и опыта

решения задач по образцу, )ченик может самостоятельно осмыслить внутреннюю

структуру изучаемого музыкального материапа, дать описание действий с изучаемым

музыкальным материtlлом, анализировать и предвосхищать возможные иOходы этих
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действий. Выпопнение сtlN,fостоятельньтх работ рекоЕструктивного типа предполагает

анализ игры, звучания произведений, их содержания. По своему дидактическому

назначению реконструктивные саN{остоятельные работы могуг быть применены во всех

звеньях уrебного процесса. Однако, кalкие бы познавательные задачи не содержапись в

том иЛи ином виде рекоЕструктивньIх сtlмостоятельньD( работ, в каких бы слуlаях они не

применялись, с)дцность их не меняется - их вьшолнение в осIIовном остается на уровне

преобразующего воспроизведения, которое в заlrлкнугой цепи учебного познания

школьника, характеризует это познание как целое, а встречающиеся элементы творчества

- КаК ПОДЧиненное этому целому. ПознавательнzUI активность и сztlvIостоятельность

)Ченика в ходе выполнения дtlнного типа са]\,IостоятельньIх работ предстчtвляется обычно в

элемеЕтарном стремлении к знчlниям и )лению, в стремлении на}пIиться игре на

аккордеоне В процессе уrебньтХ занятий. ТакиМ образом, саI\{остоятельныg работы

реконструктивного типа, хотя и имеют нечто общее с работаtrли по образцу, отличаются от

последниХ степеньЮ трудностИ и тем, что онИ вызывz}ют у rIеника более высокий уровень
воспроизводящей деятельности.

2. Вариативные самостоятельные работы.
Переход rIеника от воспроизводящей к творческой познавательной и практической

деятельности, в p€ll\{Ktж учебного познаЕия, берет свое Еачало в ходе накопления ребенком
опыта воспроизВодящеЙ деятельности. Именно здесь он вырабатывает умеЕие отбирать из

прошлого форма_гlизовulнЕого опыта нужные способы, приемы деятельности - знания и

)лvIения, необходиМые длЯ решениrI задач. Варьируя эти элементы своего опытq rIеник (и
отыскиваеТ особьй, своеобразньй путь, сотканный иЗ разлиIIIIых элементов тех
познавательньD( рlений, которые зzжрепились в опыте). [54, 17]

сам же ход решения задачи (поиск и возникновение решения) как бы выходит за предолы

прошлого формализованного опыта и в реальном процессе мышления проявляется в
постоянном варьировании условий и материulJIа задачи, под углом зрения цели. Поэтому
самостоятельные работы такого рода обьrчно содержат в себе познавательные задачи,
требующие от ученика анализа незнакомой ему проблемной сиryации и получения
необходимой новой информации. Щля того, чтобы решить эти задачи, rIеник использует
определенную часть знаний из числа тех, которые были им ранее усвоены.

в процессе выполнения разнообразньж практических работ, Ученики обычно либо
подвергают отдельные стороны применения уже известных им законов, либо путем
экспериментальной проверки распространяют известные им обrцие закономерности на
частные явления, оIIределяя тем самым их принадлежность к той или иной группе
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явлений. Другие практические сап{остоятельные работы характеризуются, rrрежде всего,

ситуацией применения понятий, законов и прЕlвил в уlебной деятельности }ценика. Здесь

он сtlN,Iостоятельно производит выбор средств и методов решения стоящих перед ним

задач, опредеJUIеТ и, обирает необходимые дJUI решения задачи, устанавливает
последовательность операций применеЕия этих знаний в процессе решения той или иной

задачи. Во всех перечисленньrх слrIаях деятельность rIащихся вьIходит за рап{ки

репродуктивного мышлония. она приобретает продуктивный харtжтер, ибо в ходе

решения задачи )ценик в большем, или меньшем объеме получает новую информацию.

са"плостоятельные работы этого типа правомерно называть вариативными. По харzжтеру

стимулируемой ими деятельности уIеника, они сохраняют преемственность и связь с

рекоIIстрУктивными работаlrли, но вместе с теМ И качественно отличаются от

реконстрУктивных работ. Это различие можно четко проследить в познавательном

процессе по следующим признакап{:

При выполненип самостоятельной работы реконструктивного типа:

1) познавательнtш активность ученика не выходит за раплки элементарного обобщения,

ВеДУЩеГо к установлению сходства либо наличного знаЕия и способа решения

СООТВеТстВУющеЙ задачи, либо способов решения двух задач (хорошо известной и новой);

2) привлечение rIеником ptlнee усвоонньж знапий и прошлого опыта познавательной и

активноЙ деятельности при рошении задач огрЕtничивается рtlмкzlп4и конкретизации уже

известньD( ребенку rrоложений, входящих в его формальный опыт.

При выполнении самостоятельных работ вариативного типа:

1) Познавательнaul tктивность уIеника выражается в проводимых им обобщениях при

аналиЗе проблемноЙ ситуации, в отделении существенного от второстепенного и

нtжождении способа решения соответствующей задачи;

2) Ученик привлекает и варьирует в ходе решения задачи в основном элементы своего

формализовz}нного опыта, однако соответствующие зЕания обычно употребляются в

новоЙ функции, благодаря чему возникает продуктивный процесс полr{ения новой

информации, отсюда следует, что при выполнении работ этого типа идет н.}копление

rIеником нового опыта деятельности. Закладывшотся основы выработки умений,

переноса изrаемьж методов на более широкий круг родственньж знаний.

Самостоятельные работы вариативного типа стимулируют тtжие познавательные и

практические действия ученика по применению ранее усвоенньж знаний и опыта

познавательной деятельности, которые позволяют пол)чить дополнительную новую

информацию. Тем самым знt}ния ученика углубляются, сфера их применения
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расширяется, они становятся более действительными, вариативЕыми, и мышление

rIеника достигает уровня продуктивного мышления,

3. Творческие самостоятельные работы,

самый высокий уровень познавательной активности и са}{остоятельности ученика

проявляется в ходе выполIIения им творческих самостоятельньж работ, где

предполагается уже непосредственное участие ребенка в производстве принципиально

новьIх для него знаний, ценностей материальной и ду(овной культуры. Задания во всех

видах творческих работ содержат условия, стимулирУющие возникновение особьD(

проблемньтх ситуаций, которые можно создать на занятиях различными способами:

- путем четкой постановки проблемы самим учителом;

- путеМ предъявпения таких условий, анализирУя которые учащийся caN,I должен понять и

сформулировать содержание в них проблемы;

- путем постановки более или менее четкой обозначенной проблемы, по логике rrоиска

решений которой }пrеник должен самостоятельно вьUIвить новую, дополнительную

проблему;

- наконец путом постановки такой задачи, в ходе которой ученик самостоятельно

обнаруживает новую проблему, которая не предусматривалась при конструировании

проблемной ситуации.

,щеятельность ученика при решении подобного рода задач постепенно

освобождается от готовых образцов, шаблонов, сложившихся установок и приобретает

гибкий поисковый характер. Она складывается из таких умственных и практических

действий, которые в реальном процессе мышлеЕия ученика выступают как совокупность

суждений, 1мозаключений и практических операций при подготовке и разработке

существенно новьж принципов и планов решений задач, при выполнении и постановке

новых проблем, при высказывании HoBbD( оценочньгх суждений и т. п.

Глава 2.

ДКТИВИЗДЦИЯ СДМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РДВОТЫ УЧАЩИХСЯ НА ЗАIIЯТИЯХ В

КЛАССЕ ЖКОРДЕОНА.

1.1. Условияо способствующие развитию самостоятельности в работе над

произведением (на начальном этапе обучения).

переходя к процессу обучения на tжкордеоне мы опирarлись Еа то ценное, что нtlходится в

установках передовой методики, в высказьшаниях и опыте лrIших педагогов прошJIого и

современного.
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работа проводилась на основе следующих принципов:

1. Воспитание интореса и любви к музыке посредством возможно более широкого

ознакомления с лrIшими музыкальными произведениями: на педагогических концертах,

классныХ собранияХ, на уроках по спеЦиальЕостИ, в классах музыкальной литературы и

сольфеджио, на концертах лауреатов конкурсов и Других видных музыкантов,

приглашаемых в школу (концерты филармонии).

2. Воспитание активных музыкirльно-слуховых представлений (внутреннего слу<а) -
через:

а) ПОДбирание по слуху, практикуемое в кJIассе по специальности в течение не менее двух

лет обучения; в классе сольфеджио; на уроках музыкальной литературы (для иллюстрации

проходимого материала);

б) ТРаНСпОнирование, которому уделяется особое внимание не как саN{оцели, а как методу

рчLзвития внимания, слуха и памяти;

В) ЧТеНИе С листа на занятиях по специаJIьности. Для того же применяются

разнообразные музыкаJIьные игры, наглядно-слуховые пособия.

З. Систематическое рiLзвитие навыков самостоятельности - при помощи специально

разработанной системы заданий.

4. Расширение общего музыкального кругозора- через активное участие во внешкольной

работе.

В классе аккордеона наряду с привитием навыков игры на инструменте много

Внимания удеJuIлось систематической, постоянной работе над развитием музыкt}льно-

сл}ховых представлений. Подбирание по cJryxy (сначала одноголосных мелодий, потом

ВМеСТе с гармониеЙ), либо транспонирование, либо запись IIо памяти отрывков выученньIх

ПРОиЗВеДениЙ - явJuIлись обязательными элементzlп,lи каждого }рока. Каждое вновь

ЗаДаННОе проиЗВедение объяснялось, а в дальнеЙшем разбира_ltось с уIеником в

отношении структуры, формы и характера.

Развитие навыков самостоятельности и активности было постоянной целью наших

ЗанятиЙ. ,Щля ознакомления с успехаN{и учаrцихся в этоЙ области была введена зачетнzUI

система:

а) проверка подбиранияна слух в младших кJIассах два раза в год;

б) проверка самостоятольно trодготовленньtх работ как в классе - со своим педагогом, так

и в специально ежегодно организуемых конкурсах на лучшее исполнение r{аrцимися

какого-либо кJIасса, заранее отобранного мt}лоизвестного произведения (на что дава-tlось 2

- 3 недели).

11



ЩЛЯ УЧащихся, оканчивающих школу, проводилась проверка разr{енного
произведения, которое давалось во время зачета (времени на подготовку дается час). Им
же предлагался ряд вопросов из разIrьD( областей музыки, музыкальной литератУры,

музыкальной грамоты. Предлагшlось назвать по пЕl]\{яти (без нот) тональности всех

произведений, подготовленных к выпускному экзамену.

Помощь и указания, данные преподавателем на уроке, явJUIлись основными

указаниями для того,,чтобы научить r{еника осмысленно и самостоятельно работать.
упражнения, заданные на дом, должны были также сознательно и систематически
прорабатываться, как это делалось на уроке.

к сожалению, большаlI часть наших уrеников lle всегда справJuIлись с интенсивным
темпом работы. Возникало множество трудностей, относящихся как к внешним условиям
занятий, так и к качеству тренировки.

Известно, для тогО чтобы тренировка могла стать действительно обуrением,
необходимы следующие условия:

- достаточное количество времени на каждый день недели;

- необходимая бодрость, д).ховнбI и физическая энергия;

- внутреннее спокойствие;

- инструмент, соответствующий требованиям.

На этИ внешние условиЯ обращалоСь присталЬное вниманио, особенно при работе с
маленькими детьми.

вся совместнzи предварительная тренировка на уроке бесполезна, если ученик не
обладает нужной дисциплиной и зрелостью, способностью к сап{оконтролю и стремлению
к совершенствованию.

чем младше ребенок, тем меньше развиты в нем эти качества. Поэтому при возможности
нужно воспользоваться помощью родителей, особенно для детей до семилетнего возраста.

Постепенно учащийся привыкает к тому, что он должен сам Еести ответственность
за свои занятия, Большую помощь в этом ему могут оказать записи в дневнике. они
должны содержать подробные и детальные укЕвания о характере тренировки. Как правило
замечания общего типа, повторяющиеся от урока к уроку, не производят должного
впечатления на ребенка так как не вызывают в памяти проработку материztла полученного
на уроке. Наиболее эффективными запоминающимися

сформулированные сап,{ими детьми.

являются зtlп{ечания,

Чтобы проверить способность rIеЕика к сап{остоятельной работе, часть урока
выдеJUIлось на сап4остоятельЕое разrIивание rIеником недостаточIIо проработанной
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музыкirльной пьесы или ее части. Результат работы сначапа оценивi}лся самим )леником, а

затем преподавателем.

У СТаРШих и успевающих у{еников, интеллектуzrльное и музыкальное рztзвитие

КОТОРЫХ ДОСТиГЛо более высокого уровня, требования к сaмоконтролю (высота звука,

ритм, артикуляцияит. п.) были более высокими.

На пеРвом этапе разучивания музыкальных произведений различаJIись два вида работы:

1) РаЗбор пьесы целиком доверялся ученику, если она не представляет для него особых

трулностей;

2) предварительное ознакомление с произведением происходило на уроке, если оно было

трудным для rIащегося.

Прежде чем Еачинать работу, проводилась беседа с }чеником, вьuIвлялась степень

еГо Знакомства с данным сочинением и творчеством автора. При этом предлагаемые

вопросы варьировilлись в зависимости от его общей rrодготовленности.

Важнейшим качеством личности rIеника является счlмоконтроль. Он может быть

ИСПОЛЬЗОВаН Как в домашнеЙ, так и в классноЙ работе на всех этапах обучения.

Самоконтроль включает:

а) анализ уровня выполнения домашнего задания;

б) поправочные остановки

в) заключительный анаJIиз работы на уроке.

Заключительньй анаJIиз, проходящий в конце урока, преследует цель обобщения всех

ПриеМоВ, способов и результатов домашнеЙ и классноЙ проработки учебного материаJIаi

УчащиЙся отмечает, что нового в методическом и художественном отношении дала ему

работа над заданным произведением, насколько расширились его возможности и понятия,

какую пользу принес ему прием самоанаJIиза. Перед ним ставятся новые задачи, которые

предстоит решать совместно с педагогом.

2,2, Создание проблемных сиryаций (при разучивании музыкальных произведений).

Развитие познавательной деятельности тесно связано с активностью, с творческим

поиском. Сформировать и развить эти качества, можно только систематически приобщая

r{ащихся к работе поискового характера, ставя их в ситуацию необходимости решеЕиrI

различньж усложняющих задач, как на уроках, так и в самостоятельной работе.

Известно, что задачи, вьцвинутые практикой, дают толчок мысли. Мыслить же

человек начинает тогда, когда у него появляется потребность что-то IIонять, вникнуть в

сущность предмета, явления, процесса. <Начальным моментом всякого мыслительного

процесса, - утверждает известный психолог С. Л. Рубинштейн, - является проблемная

ситуация).
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ОднакО в музыке богатогО опыта, построенного по принципу проблемного обуrения,

нет. Поэтому активиiация обуrения может быть осуществлена только при условии

активной творческой деятельности самого педагога.

Занятия на уроке должны строиться так, чтобы максиI\{ЕIлЬно активизировать

ученика. Необходимо создать на уроке условия, при которьж учащийся слушает, ищет,

сравнивает и мыслит, а не только является послушным инструментом в руках педагога.

проблемное обучение является эффективным средством музыкального развития.

проблемная ситуация понимается как возникновение у r{ащегося интеллектуalJIьного

затруднения при решении познавательной задачи, или при ответе на постЕ}вленные

вопросы. Преодоление затруднений, противоречий всегда вызывает у rIащихся ОстрыЙ

интерес к предмету, побуждает заниматься учебой увлеченно, с полной отдачеЙ.

Основная движущаJI пружина проблемного обучения - это система вопросоВ И

заданий, которые ставятся перед учащимися. Вопросы <Как?>, <Зачем?> всегда волнУюТ

человека, а ответы на них составляют форrпry умственной деятельности, котораJI носит

активный творческий характер. Именно они (ведут ученика к сЕlмостоятельности, а не

называют готовьIх рецептов, воспитывают его любопьrгство, внимание и способность

приходить к выводам и обобщениям; влекут за собой затрату душевной и

интеллектуальной энергии и, как следствие, полн}.ю самоотдачу>.|5, 246]

Существует немаJIо отдельньD( приемов интеллектуаJIьных затруднений, каждый из

которых имеет свои методические особенности, но в практической работе тесно

переплетаются друг с другом.

Рассмотрим некоторые из них:

1) Прием несоответствия - возникает тогда, когда бытовые представления, личный опыт

несовместимы с тем, что дает наука, точные знания. кОказывается здесь лругое! А я то

думЕlл...> Так, объясняя устройство аккордеона, можно сравнить его с органом и указать

на общее, что есть между ними, а именно, принцип подачи воздуха к звукообразователям.

2) Прием выбора - возникает тогда, когда из нескольких вариантов решений надо

выбрать наиболее правильное для данньIх условий, Основным средством разработки

вариантов изложения является постепенное свертывание вспомогательньIх разъяснений

учителя в ходе осмысления учащимися изучаемого материала. Такая ситуация постоянно

возникает при интерпретации произведения.

Прием выбора варианта проводится на всех этапах работы над музыкальным

произведениом и осуществляется след).ющим образом :

варианты находит и объясцяет сам ученик;

их проигрывает педагог на инструменте или предлагает нотную запись;
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они прослушивilются в записи (при помощи технических средств), на кJIассных и

открытьIх концертах.

в первом слrIае ученик, подбирая тот или иной вариант, использует приобретенные

навыки и обозначения в нотах, не нарушzш установленньIх норм общения с музыкаJIьным

текстом. Его задача заключается в том, чтобы определить характер произведения,

установить необходимый темп, подобрать удобную аппликатуру, вьUIвить особенности и
назначение штрихов, степень применения агогики, меру динамических оттенков и т.д., в

итоге находя более приемлемый вариант, характерный для данного этапа работы над

произведением.

Во второМ слrIае ученику предлагается два или несколько вариантов, из которьж

он должен выбрать лучший, обосновав свой выбор. Если предлагается два варианта, то

они могут быть, либо оба правильными, либо оба неправильными, либо правильным

является один из них. Если же вариантов больше, то выбор лучшего становится труднее и,

в свою очередь, интереснее.

В третьеМ случае предполагается прослушивание музыкЕ}льных произведений в

готовом виде в исполнении обучаемых того же кJIасса, старших )п{еников или

высококвutлифицированных мастеров. Здесь важно заострить внимание учащихся на

особенноотях или различиях трактовок одной и той же пьесы рЕlзными исполнитеJIями, на

том, как правильно оценитЬ и разобраться во всех детЕrлях и тонкостях, определить, какой

ВаРИанТ преДставJuIется ему более учредительным и почему. Усложняя этот прием,

ПеДаГог может предлагать ученику решение определенных проблом и задач или их

КОМПЛекс. Они могlт выполняться как в классноЙ, TrlK и в домашней работе. Например:

1) ОбъеДинить отдельные части одним, свойственньrм данному произведению,

настроением;

2) придать каждой фразе свою соответствующую окраску звучания;

3) увеличить или уменьшить меру темIIовых отклонений, сделать их естественными,

логичными.

Все приведенные задания конкретны. Но их решение может быть саIч{ым

различЕым. Здесь образуется множество вариантов, из которьпr необходимо выбрать

оптимальЕыЙ. Пробуя тот или иноЙ вариант, }rеник с помощью педtгога вьUIс[Iяет, чего

недостает в одном из них и почему лучше, логичнее другой. Накопление подобньтх

понятий и рассуждений и будет явJu{ться приобретенным багажом знапий.

Все это поможет педагогу полнее вьuIвить индивидуальные творческие особенЕости

и скJIонности rIеников, обеспеtмт их ptвHocTopoнHee музыкzrпьное рtввитие, науIIит

разбираться во всех формах многоцранного педчгогического процесса.
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З) Прием предполоя(ения, доIryщения. ,Щается мелодия, в которой несколько тактов

пустые, предлагается досочинить пропущенные. Потом можно слитIить с оригиналом. Или

же известнаJI мелодия проигрывается несколько раз в различной гармонизации: верной,

спорной и неверной. Требуется определить, где именно была BepHtUI гармонизация. Или

же, проигрывается аккордовая структура знакомого произведения. Требуется определить

по ней, что именно за произведение.

Если педагог чувствует, что уrащийся затрудняется выrrолнить то или иное задание,

то он может ввести дополнительную информацию (и перевести теМ сtllv{ым ученика Еа

более низкий уровень проблемного обуrения).

4) Прием самостоятельного поиска. очень важно создавать хотя бы элементарные

проблемные ситуации, когда уIенику приходится счIN.{остоятельно искать ответ на вопРОС,

предложенный 1"rителем. Здесь знание не дается в готовом виде, а r{еник добывает его.

5) Прием сравнения. Этот метод можно использовать на любом этапе обуrения. СУЩнОСТЬ

его состоит в наблюдении за контрастом и сходством в произведениях и определении их.

Сопоставление изуIаемого материала с другим, способствует осмыслению явпения и

поискам обобщающих выводов. Важно, .rтобы такое наблюдение с последующими

умозаключениями, стttло системной работой на всем пути музыкального обучения.

Существуют задачи, решение KoTopblx основано на испопьзовании знаний в готовом

виде. Однако большинство уrебньгх задаЕий требует не просто применеЕия знаний, а их

переосмысливания в соответствии с анализом копкретньгх условий. При этом

привлекаемые знчlния являются с одной стороны, средством мышления, а с другой - его

результатом. Нахождение рsшения - наиболее трудный процесс. Одним уIащимся оЕ

дается относительно пегко, другие же не справJIяются с ним саIчIостоятельно дФке при

наличии соответствующих знаний. К таким заданиям можно отнести следующие:

. Прием обмена ролями между педaгогом и учеником.
r Прием индивидуально-групповых занятий.

' Прием группового прослушивания подготовленной уrебной программы. Этот

прием является наиболее распространенным и используется большинством

педагогов детских музыкапьньIх школ. В практике оЕ полу{ил на:}вание кJIассного

концерта, который необходимо проводить с последующим коллективным

обсуждением во всех детztJulх и подробностях.

' Прием группового прослушивt}ния и анализ исполнения музыкальных

произведений, саlrлостоятельно подготовленньIх )латцимися.

' Прием соревнования. Он может проводиться на следующих видах занятий:
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а) подбор музыки посJIуху, который развивает слуховые ощущеЕия учащихся, углубляет

их знания в области гармонии, подготавливает к созданию обработок, а главное находит

широкое применение в практике;

б) чтение нот с листа, особенно необходимо для аккордеонистов вообще и в концертной

практике в частности;

в) лучшее исполнение избранных rrроизведений.

r Прием анализа обучаемыми своего творческого рiввития. Суть его заключается в

том, что учацийся должен на)литься видеть те сдвиги и недостатки, которые

возникают гrри его работе в течение дня, недели или большего срока и

соответственно реагировать, приспосабливiulсь и меняя формы своих занятий.

Необходимо периодически контролировать свое музыкtlльное и общее рrввитие,

фиксируя попожительные и отрицательные стороны, сравнивчuI его с

достижениями других }п{ащихся.

r Прием выбора наиболее рационального режима работы. Суть состоит в том, чтобы

ученик смог самостоятельно определить и выбрать для себя наиболее

рациональную форму занятий, связанн}.ю и с режимом дня, и с количеством

времени (когда заниматься лучше, сколько, с чего начинать, чему отдавать

основное время, сколько уIить наизусть и т. д.). Можно вести записи.

. Прием ознакомления учащихся со спецификой обуrения других исполнительских

отделений. Обучаемые периодически присутствуют на обыкновенньж или

открытьrх уроках других исполнительских отделений, на которьIх знакомятся с

различными образцами музыкальной литературы, со многими особенностями,

тонкостями процесса обуrения по данной специi}льIIости. Подобная форма занятий

дает рtlзностороннее музыкальное рiввитие, расширяет кругозор, заставJIяет

переосмысливать те или иные моменты, помогает лучше разобраться в своих

достижениях и недостатках.

Все вышеизложенные приемы и формы работы взаимосвязаны. Они не имеют меЖДУ

собой четких границ. Поэтому можно использовать их, объединяя по группЕlIчI и В

комплексе, хотя каждый из них имеет свое направление, свои особенности и задачи.

Разумеется, эти приемы не исчерпывающие. Круг их может быть расширен и, безусловно,

со временем они получат свое дальнейшее диалектическое рчlзвитие.

Все вышеизложенные приемы и формы работы взаимосвязаны. Они не имеют МеЖДУ

собой четких границ. Поэтому можно использовать их, объединяя по группutп,{ и В

комплексе, хотя каждый из них имеет свое направление, свои особенности и задачи.
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Разумеется, эти приемы не исчерпывающие.Кру. их может быть расширен и, безусловно,

со временем они полrIат свое дальнейшее диzrлектическое развитие.

Уменьшение прямой помощи педагога позволяет более легкие музыкальные пьесы

полностью построить на самостоятельной деятельности уIеников.

Таким образом, педагог выполняет на уроке ряд функций, связанных с организацией

процесса обl^rения:

осуществляет постановку цели задания;

проводит инстр}ктаж;

организует работу учатцихся при разборе музыкЕ}льньIх произведений;

следит за ходом выполнения задания и оценивает результаты учебной деятельности

r{еника,

заключение.

В заключении следует отметить, что рчввитие познавательной са:rлостоятельности и

аКТИВНОСти при обуrении явJUIется делом большоЙ важности, IIоскольку связано не только

с обу.rением, но и с развитием и с воспитанием личности )ченика.

В процессе обучения rrроисходит не только усвоение учаrцимися знаний, умений и

навыков, но формир}тотся такие качества ума, от которьж зависит успех их дчlльнейшей

продуктивной учебной работы. Активизация познавательной деятельности во многом

зависит от уровня выполнения самостоятельной работы )лIяrцимися - такого вида их

учебной деятельности, когда при систематическом уменьшении прямой помощи уrителя
они выполняют уrебные задания, способствующие успешному усвоению знаний, умений,
навыков и формированию познавательной самостоятельности.

При этом познавательнiUI самостоятельность должна буквально пронизывать весь

ход уrебного процесса, следовательно, ей необходимо определить подобающее место при

использовании rпобого метода обуrения на уроке.

успех усвоения учащимися изучаемого материала во многом зависит от того, как

учитель руководит их познавательной деятельностью. Внутренние мотивы
познавательной деятельности формируются лишь в том случае, если обl"rение создает

благоприятные возможности для развития мышления ученика.

В данной работе были рассмотрены некоторые стороны формирования
самостоятельности и активности при обуrении игре на аккордеоне, показаны роль и
значение этого движущего фактора в воспитании )чащихся, даны некоторые приемы и

формы, способствующие рzLзвитию этих качеств личности.

в работе были показаны ведущаlI роль личности rIителя, степень организации и
проведения уроков, направляющую роль при этом, игр€ши задания проблемного
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характера. Воспитание сilмостоятельности, отвечающей задачам обучения, помогает

преодолеть формализм в отношении к rIению, помогает преодолеть недостатки и

трудности и добиться значительных результатов. Педагог всегда должен помнить, что

только хорошие знанIдI ученика в сочетании с правильным педагогическим подходом к

нему приносят желаемые результаты в уrебно-воспитательной работе.

Описанные виды познавательной самостоятельной деятельности способствуют

полноценному эстетическому воспитанию детей, которому в нашей школе удеJuIется

большое внимание.

19



Литераryра.

1. Ананьев, Б. Г. Творческий пугь С. Л. Рубинштейна [Текст] / Б. Г. Ананьев // Вопросы

психологии - М.: Музыка, - 1969. - J\Ъ5. - С.9.

2. Аристова Л. Активность учения школьника [Текст] / Л. Аристова - М.: ПросвещеЕие,

1968.- 140 с.

3. Асафьев, Б. В. Избранные статьи о музыкчlJIьном просвещении и образовании [Текст] /

Б. В. Асафьев, - Л.: Музыка, 1965. -285 с.

4. Бабанский, Ю. К. Проблемное обуlение как средство повышения эффективности

учения школьников [Текст] / Ю. К. Бабанский, Ростов-на-Дону. \970. - 146 с.

5. Баренбойм, Л. А. Путь к музицированию [Текст] / Л. А. Баренбойм - М.: Сов.

композитор, - 1979. Изд, 2. - З52 с.

6. Баренбойм, Л. А. ФортепианнilI педагогика. Ч. 1. [Текст] / Л. А. Баренбойм, - М.:

Музгиз. |93'7. - 119 с.

7, Баренбойм, Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] l Л. А.

Баренбойм, - Л.: Музыка. 1974. -284 с.

8. Баринова, М. Н. О развитии творческих способностей rIеника [Текст] / М. Н. Баринова,

- Л.: Музгиз, l961. - 164 с.

9. Белобородова, В. К. Музыкальное воспитание школьников [Текст] / В. К. Белобородова,

Г.С, Ригина, Ю.Б. Алиева, * М.: Педагогика,1975, - 160 с.

10. Беркман, Т. И. Индивиду.rльное обуrение музыке [Текст| l Т. И. Беркман, - М.:

Музыка, 1964. - 42 с.

11. БОгоявленский, Н. Психология усвоения знаний в школе [Текст] / Н. Богоявленский, Н.

А. Менчинск€uI, - М.: АПН, 1959. - 335 с.

12. БОЖович, Л. И. Познавательные интересы и пуги их изrIения [Текст] l Л.И. Божович,

- М.: Известия. - 1955. - Вып. 74. - 75 с.

13. Ветлугина, Н. А. Музыкальное воспитание школьников [Текст] / н. А. Ветлугина, - М.:

Просвещение, 1967. - 4|7 с.

l4. ВопроСы методики преподавания в детской музыкЕlльной rпlсоле [Текст] / Ред.-сост. Д.

Тудоровский, - М - Л.: Изд. Музыка, 1965. - |23 с.

15. Вяткин, Л. Система самостоятельной работы учащихся r{a уроках русского языка

[Текст] / Л. Вяткин, Изд. Сарат. Ун-та, 198З. - t25 с.

16, ,Щайри, Н. О суЩностИ сzlмостояТельной работы [Текст] / Н. Щайри, - М.: Народное

образование. - 1963. - ]ф8. - 145 с.

77, Щайри, Н. Как подготовить урок истории [Текст] lH. Щайри, - М.: Просвещение, 1969.

-127 с.

2о



18. ,.щанилов, М. Воспитание у школьников сtlмостоятельности и творческой активности в

процессе обуrения [Текст] / М. Щанилов, Сов. педагогика. |961,. - 1l0 с.

19. ,Щистервег, А. Избранные педагогические сочинения [Текст] / сб. тр. Сост. В.д.

Ротенберг, - М.: Учпедгиз, 195б. - З74 с.

20. Есипов, Б. П. Саirлостоятельнаrl работа учацихся на уроках [Текст] / Б. П. Есипов, - М.:

Учпедгиз, 196|. - 94 с.

21. Зинченко, П. И. Непроизвольное запоминание [Текст] lП.И. Зинченко, - М.: 1961, -
115 с.

22.Ильницкая, И. А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке [Текст] lИ. А.

Ильницкая // Новое в жизни, науке, технике. <<Педагогика и психология>. Jф1. - М.:

Знание. 1985. - 135 с.

23. Коган, Г. М. У врат мастерства. Работа пианиста [Текст] / Г. М. Коган, - М.: Музыка,

|969. -З44 с.

24. Кулрявцев, Т. В. Некоторые тrсихолого-дидактические вопросы проблемного обучения

[Текст] / Т. В. Кудрявцев, - М.: Сов. педагогика. JtlЪ8, 1967. -245 стр.

25. Лемберг, Р. О самостоятельной работе учащихся [Текст] i Р. Лемберг, - М.: Сов.

педагогика. - ]ф2. - 1962.- С.6.

26. Матюшкин, А. М. Проблемные ситуации в мышлении и обуrении [Текст] / А. М.

Матюшкин, - М.: Педагогика.1972. - 208 с.

27, Обучение школьников приомаN.t самостоятельной работы [Текст] / Сб. cTaTeiT ll под

ред. М. А. fiанилова и Б. П. Есипова, - М.: Изд. АПН.1,96З. - |76 с.

28. О повышении сознательности )цащихся в обучении [Текст]: сб. статей / под ред. М. А.

,,Щанилова-М.: 1975.- 135 с.

29. Педагогическzш энциклопедия.- М.: Сов. энциклопедияо - |966. - Т. 3. - 879 с.

30. Пименова, Л. Развитие саI\4остоятельности как черты личности учащихся старших

классов [Текст] / Л. Пименова, - Л.: Сов. педагогика. 1960. * 88 с.

31. Пидкасистый, П. И. СаллостоятельнаjI деятельность учащегося [Текст] l П. И.

Пидкасистыiа ll Щидактический анализ процесса и структуры воспроизведения творчества.

- М.: Педагогика, 1972. - 184 с.

З2. Пидкасистый, П. И. Самостоятельная познавательнчш деятельность rIащихся в

обучении [Текст]: учеб. пособие l П. И. Пидкасистый, В.И. Каратяев, - М.: Гос. пед. ин-т,

1978.-]7 с.

33. Проблемы музыкitльного мышления [Текст] / р.д. М. Арановского. - М.: Музыка,

1974. - З2 с.

2t



48. Учебно-воспитательнаJI работа в cTpyHHo-cMbгIKoBbIx классах детских музыкальньж

школ [Текст]: Методическое пособие дjul преподавателей / ред.-сост. А. П. Прозоров, -

М,: 1975. - 90 с.

49. Федоренко, И. Пути формирования самостоятельности у )лIаттIихся [Текст] / И.

Федоренко, - М.: Нар. Образование. - 1966. - Ngl. -С.2.
50. Формирование зналrий и умений на основе теории поэтапного усвоения умственньж

действий [Текст] / р.д. П. Я. Гальперин, - М.: Университет, 1968. - 135 с.

51. Щыпин, Г. М. Развитие )лIяттIегося-музыканта в процессе обучения игре на фортепиано

[Текст] / Г. М. Щыпин, - М.: Музьтка, Т972. - 58 с.

52. Шаrиова, Т. И. Дктивизация )п{еЕия школьников [Текст] / Т. И. Шамова, - М.:

Педагогика,1982. - Ns3. - 208 с.: ил.

53. Шацкая, В. Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества [Текст] i В. Н.

Шацкая, - М.: Музыка, 1975. - 128 с.

54. Щукина, Г. И. Педагогические проблемы формирования познавательньD( интересов

r{ащихся [Текст] lГ.И. Щукина, - М.: Педагогика. 1988. - 208 с.

2з


