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ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ:  
НЕКОТОРЫЕ ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ  

 
Значимость проблемы развития эстетической культуры педагога 

обусловлена закономерными требованиями современного  общества  
к качеству подготовки специалиста в сфере образования как носителя 
и транслятора общечеловеческих и культурных ценностей.  

Определение эстетической культуры личности как содержательного 
переживания и ценностного выражения многообразия отношений             
с миром (Самохвалова В. И.) предполагает развитие ценностноориен-
тированной способности будущего учителя  постигать действитель-
ность в ее целостности и гармоничности [1]. Эстетическую культуру 
личности педагога формируют развитые эстетические чувства, идеал 
как эмоционально окрашенный образ должной красоты, чувство пре-
красного, личностная интерпретация эстетически-общественного опыта.   

Важным, стержневым компонентом эстетической культуры педаго-
га является развитый музыкально-эстетический вкус личности, сущно-
стью которого является осознаваемое избирательное отношение                  
к ценностям музыкального искусства. С психолого-педагогических  
позиций музыкально-эстетический вкус личности характеризуется как 
феномен, проявляющийся в результате интегрального эффекта раз-
вития структурных компонентов музыкально-эстетического сознания 
(музыкальных предпочтений, эстетических потребностей, эмоцио-
нальной отзывчивости на музыку, эмпатии герою музыкального про-
изведения, оценочных суждений). 

Исследование процесса становления музыкально-эстетического 
вкуса личности позволило выделить следующие принципы его разви-
тия: принцип каузальной обусловленности развития музыкально-
эстетического вкуса эстетической ценностью музыки; принцип          
взаимосвязи музыкально-эстетического вкуса и потребностей лично-
сти; принцип эмоциональной вовлеченности личности в учебную                    
и творческую деятельность.  

Принцип каузальной обусловленности развития музыкально-
эстетического вкуса эстетической ценностью музыки раскрывает пе-
дагогическую направленность развития вкуса личности путем инте-
риоризации ценностей, отраженных в музыкальной культуре. Данный 
принцип предполагает формирование ценностно-смысловой компе-
тенции обучающихся (А. В. Хуторской), в содержание которой входят 
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способности ориентироваться в мире музыки, выявлять ценностное 
содержание произведения, актуализировать в ситуациях учебной и 
музыкально-творческой деятельности потребности в самореализации, 
собственную жизненную позицию.  

Данный принцип детерминирует ценностное отношение к музыке, 
объединяющее эстетическое и нравственное познание и оценивание 
музыкальных произведений и направлен на осознание важнейших 
ценностей музыкального искусства (целостности, выразительности, 
содержательности). Освоение личностью ценностно-значимого проис-
ходит не через внешнюю информацию  музыкального  произведения,  
а через выявление его внутренних связей, через особенное, которое 
охватывает в себе богатство индивидуального и всеобщего. Поэтому 
развитие эстетической культуры личности предполагает формирова-
ние комплексной способности познания красоты как гармоничности         
и художественно-смысловой целостности музыкального образа.  

Принцип взаимосвязи музыкально-эстетического вкуса и потреб-
ностей личности отражает роль духовных потребностей в  становле-
нии личности педагога. В потребности выражается активность вкуса, 
рождающая сначала отношение к явлению, а затем и действие, обу-
словленное соответствующими способностями. Сказанное можно 
обозначить формулой: потребности – оценочное отношение – спо-
собности – действия. Особую роль играет музыкальная потребность, 
динамизирующая способность оценки музыкального произведения. 
Выступая одновременно как потребность в предметах и определенных 
формах деятельности, музыкальная потребность не только является  
генерализованным отношением к музыке, но и формой его деятельного 
осуществления. 

Принцип эмоциональной вовлеченности обеспечивает включен-
ность студентов в художественно-творческую деятельность, присвое-
ние ими личностных смыслов произведения искусства. Практическая 
реализация данного принципа обусловлена особенностями музыкаль-
ного восприятия, сущность которого заключена в усвоении квази-
субъектов искусства, выраженных в образах героев музыки, и возник-
новении чувства сопричастности к происходящим в музыке «событи-
ям» (В. Г. Ражников. Е. С. Полякова).  

Современные ученые подчеркивают, что эмоциональная вовлечен-
ность реализует развивающую функцию музыки, ее возможности 
стимулировать творческую активность, психомоторику личности           
(М. Янушевска-Варых, D. Campbell). Раскрывая перспективы феноме-
нологического подхода в воспитании «Человека музыки», Р. А. Тельча-
рова-Куренкова пишет, что погружение в субъективные переживания 

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



333 
 

музыки позволяет преодолеть ситуацию «посторонности» человека         
в мире музыки, отчуждения от ее  эстетическо-гуманистических пла-
стов [2]. E.С. Полякова отмечает, что музыка как наиболее эмоцио-
нальный вид искусства оказывает воздействие на личность ученика 
при условии эмоциональности преподавателя [3]. 

Развитие эмоционально-чувственной сферы обучающегося  опре-
деляют: эмоциональность музыкального искусства, эмоциональное 
отношение к  успешности или неуспешности деятельности, эмоцио-
нальное общение в системе «педагог – ученик». Развитие эмоцио-
нального компонента  носит трехсторонний характер и включает: 
1) внимание к эмоциональности, чувственности художественного   
образа; 2) развитие эмоциональной сферы, обогащение и дифферен-
циацию эмоциональных состояний, становление опыта экспрессив-
ного самовыражения; 3) развитие эмоционально-оценочного отно-
шения к музыке.  

Интерпретируя ценностный смысл музыкального произведения, 
человек, по мысли М. К. Мамардашвили, совершает поступок, требу-
ющий сопереживания, проживания отношений, выраженных языком 
искусства [4]. В основе стимулирования механизмов эмпатии лежит 
моделирование включенных в учебную деятельность ситуаций «эмо-
ционального резонанса», в которых происходит отождествление эмо-
ций личности с эстетическими эмоциями произведения. Включение 
«сочувственной идентификации с другой персоной» (Е. Я. Басин,           
И. С. Кон) связано с активизацией воображения, которое помогает 
проживать ситуацию вместе с героем, воспринимать его как реального 
человека. Развитие эмпатии предполагает мысленное участие в изобра-
жаемых обстоятельствах, в действиях героев,  переживание их чувств.  

 Таким образом, развитие эстетической культуры и музыкально-
эстетического вкуса будущего учителя обусловлено поэтапным реше-
нием комплексной педагогической задачи, которая включает три      
составляющие: 1) накопление опыта избирательного вдумчивого от-
ношения к явлениям музыкальной культуры, расширение культурно-
го кругозора; 2) вовлечение в активную эмоционально-оценочную 
деятельность, способствующую формированию системы обоснован-
ных предпочтений; 3) осознание ценностного отношения к произве-
дениям искусства и его закрепление в оценочной и творческой дея-
тельности.   
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ЧАСТНОПРЕДМЕТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ  

В  ОБ Ъ Е К Т Н О-ОРИЕ Н Т ИРОВ АН Н ОМ  П РОГ РАМ М ИРОВ АН ИИ  
 

Некто спросил Муллу Насреддина: «Мулла, сколько тебе лет?» 
«Сорок». 
«Но ты говорил это в прошлый раз, когда я спрашивал тебя, пять 
лет назад!» 
«Да, я всегда был последователен и всегда стою на том, что сказал». 

Бхагаван Раджниш: «Медитация – универсальный ключ». 
 
Педагогическая технология функционирует и в качестве науки, ис-

следующей наиболее рациональные пути обучения, и в качестве си-
стемы способов, принципов и регулятивов, применяемых в обучении, 
и в качестве реального процесса обучения. Выделяют более 40 групп 
технологий, среди которых интерес в рамках данного исследования 
представляют частнопредметные технологии [1, с. 12–15].  

Одним из трех иерархически соподчиненных уровней является 
частнометодический (предметный) уровень, который рассматривается 
как совокупность методов и средств для реализации определенного 
содержания обучения и воспитания в рамках одного предмета и даже 
отдельной темы или лекции (занятия). Лекция – форма организации 
урока, в которой укрупненная дидактическая единица передается         
в экстраактивном информационном режиме для достижения глобаль-
ных целей воспитания и локальных целей развития. В основе любой 
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