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The role of teaching to historical and pedagogical disciplines takes a special place in higher 
educational institutions of music. 

 
 

В современных условиях особую значи-
мость приобретает не только освещение и фик-
сация музыкально-педагогического опыта 
прошлого. Все более полная представленность 
историко-педагогического материала в содер-
жании вузовской подготовки бакалавров и спе-
циалистов музыкально-педагогического про-
филя актуализирует проблему систематизации 
историко-педагогической информации, поиска 
способов ее освоения, разработки принципов и 
технологий преподавания музыкальных исто-
рико-педагогических дисциплин. 

Обновление сложившихся устоев соци-
ального бытия на пороге XXI в. в России ак-
туализирует проблему освоения педагогиче-
ского наследия для сохранения исторической 
преемственности поколений и обеспечения 
национальной самоидентификации российско-
го общества. Вместе с тем, актуальность ис-
следования проблемы традиций в их взаимо-
действии с инновациями в настоящее время 
обусловлена потребностями модернизации 
общего и профессионального образования, ко-
торое в современных условиях должно сыг-
рать ключевую роль в обеспечении устойчиво-
го, динамичного развития российского обще-
ства. Смена приоритетов, происходящая в 
России в современных условиях, неизбежно 
ведет к изменениям во всех социальных струк-
турах общества, в том числе и в области музы-
кального образования. 

В системе вузовской подготовки специа-
листов музыкально-педагогического профиля 
можно выделить как позитивные, так и нега-
тивные тенденции в преподавании историко-
педагогических дисциплин. 

Позитивные тенденции: 
 обогащение содержания историко-педаго- 
гического компонента вузовской музыкаль-
но-педагогической подготовки за счет рас-
ширения сферы изучаемых музыкальных 
историко-педагогических событий, фактов и 
явлений; 

Осознание роли историко-педагогического 
опыта в профессиональном становлении буду-
щих педагогов-музыкантов, обусловило введе-
ние в процесс музыкального образования целого 
комплекса историко-педагогических дисциплин, 
освоение которых позволит будущим педаго-
гам-музыкантам осознать свою роль в культур-
но-историческом развитии человеческой циви-
лизации, внести свой вклад в содержание музы-
кально-педагогического наследия. 

 расширение временных и пространствен-
ных координат истории музыкального об-
разования; 

 становление и развитие новых методологи-
ческих подходов к освоению музыкального 
историко-педагогического материала; 
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 разработка и обоснование методов изуче-
ния истории музыкального образования; 

Повышение результативности профессио-
нально ориентированной историко-педагоги- 
ческой подготовки будущих специалистов в 
области музыкального образования связано с 
поиском путей соединения музыкальных исто-
рико-педагогических теоретических знаний 
студентов с их практическими потребностями 
и ценностными ориентациями, формировани-
ем у студентов умений применять теоретиче-
ские знания в своей практической деятельно-
сти (как в будущей профессиональной, так и 
непосредственно в процессе обучения). Все 
это предъявляет серьезные требования к раз-
работке принципов систематизации содержа-
ния историко-педагогического материала и к 
организации преподавания историко-педаго- 
гических дисциплин в вузе. 

 ориентация на целостное осмысление исто-
рии музыкального образования во взаимо-
связи его трех составляющих направлений: 
музыкального образования народной, рели-
гиозно-духовной и светской ориентаций; 

 создание благоприятных условий для обо-
гащения историко-педагогической подго-
товки студентов за счет введения в учебные 
планы (в соответствии с ГОС ВПО) нацио-
нально-регионального (вузовского) компо-
нента и дисциплин и курсов по выбору, 
включающих музыкальную историко-педа- 
гогическую информацию; 

 расширение источниковедческой базы му-
зыкальных историко-педагогических дис-
циплин за счет образцов светской, народ-
ной и религиозно-духовной музыки; 

В научно-педагогической литературе 
принципы вузовского обучения рассматрива-
ются как структурообразующие элементы в 
области дидактики высшей школы. В качестве 
основополагающих ориентиров при отборе и 
конструировании вузовского образования, 
форм и методов организации деятельности 
студентов рассматриваются общедидактиче-
ские принципы научности, доступности, меж-
предметных связей, фундаментализации, про-
фессиональной направленности вузовского 
обучения. При формировании содержания об-
разования в качестве основополагающих вы-
двигаются три общих принципа: 

 разработка принципов изложения и техно-
логий освоения музыкального историко-
педагогического материала; 

 уточнение понятийно-терминологического 
аппарата истории музыкального образования. 
Негативные тенденции: 

 большая фактологическая и информативная 
загруженность музыкальных историко-педа- 
гогических дисциплин; 

 слабо выраженные связи музыкальных ис-
торико-педагогических дисциплин с дис-
циплинами культурологической и педаго-
гической направленности;  принцип соответствия содержания потреб-

ностям общественного развития;  нерациональное распределение аудиторных 
учебных часов между лекционными и прак-
тическими занятиями (в пользу лекционных); 

 принцип единства содержательной и про-
цессуальной сторон обучения; 

 слабая обратная связь в системе “препода-
ватель – студент”; 

 принцип структурного единства содержания 
образования на различных его уровнях [1]. 
Применение общедидактических принци-

пов в вузовском музыкально-педагогическом 
образовании обусловлено спецификой профес-
сиональной деятельности педагога-музыканта, 
т.е. в рамках рассмотрения принципа научно-
сти принципиальное значение приобретает 
проблема единства научного и художествен-
ного. Принцип научности предполагает вклю-
чение в содержание обучения достоверной на-
учной информации, соответствующей совре-
менным научным достижениям. Вместе с тем, 
освоение историко-педагогической информа-
ции в области музыкального образования не 

 ориентация в освоении дисциплин истори-
ко-педагогического комплекса на знания,  
а не на формирование у студентов способ-
ности применять эти знания в будущей 
профессиональной деятельности; 

 объединение в одной дисциплине истори-
ко-педагогического профиля теории, исто-
рии и методики музыкального образования 
(например, “История и теория художест-
венного образования” – уровень бакалаври-
ат; “История и теория музыкальной педаго-
гики и образования” – уровень подготовки 
специалиста). 

Вестник КРСУ. 2007. Том 7. № 5 49 



 
Г.А. Праслова 

может быть плодотворным без установления 
равновесия и гармонии между интеллектуаль-
ным и чувственным, художественным началом. 
Принцип научности ориентирует на познава-
тельный способ взаимодействия личности обу-
чающегося с историко-педагогической инфор-
мацией, в то время как художественное начало 
в этом процессе базируется на эстетическом, 
духовном способе взаимодействия с ней. 

Принцип межпредметных связей предпо-
лагает, что в содержании учебных дисциплин 
должны найти отражение те диалектические 
взаимосвязи, которые действуют в природе и 
познаются современными науками. Методоло-
гической основой межпредметных связей вы-
ступает процесс интеграции и дифференциа-
ции научного знания. Психологической осно-
вой межпредметных связей является образо- 
вание в сознании студента межсистемных ас-
социаций, которые позволяют отразить много-
образные предметы и явления реального мира 
в их единстве и противоположности, много-
сторонности и противоречиях [1]. Опора про-
цесса историко-педагогической подготовки 
педагога-музыканта на принцип межпредмет-
ных связей позволяет преодолеть изолирован-
ность, автономность изучения истории музы-
кального образования от смежных искусство-
ведческих, культурологических, музыкально-
теоретических и музыкально-педагогических 
дисциплин. С точки зрения межпредметных 
связей изучение истории музыкального обра-
зования приобретает фундаментальное исто-
рико-теоретическое осмысление сквозь призму 
ценностей культуры той или иной эпохи. 

Опора вузовского образования на принцип 
фундаментализации обеспечивает студентам 
достаточно мощную теоретическую базу зна-
ний, качественную общеобразовательную под-
готовку, широту общего и профессионального 
кругозора [1]. Фундаментализация историко-
педагогической подготовки педагога-музыкан- 
та определяется содержательной насыщенно-
стью и органичным синтезом философских, 
общекультурных, психолого-педагогических и 
специальных знаний, углублением их ценно-
стных ориентаций и усилением практической 
направленности. 

Принцип профессиональной направленно-
сти в вузовском обучении обусловливает наце-

ленность образовательного процесса на кон-
кретную профессиональную деятельность. 
Опора на этот принцип в процессе музыкальной 
историко-педагогической подготовки студентов 
предполагает развитие у них профессионально 
ориентированного историко-педагогического 
мышления, на основе которого формируется 
понимание значимости и роли историко-педа- 
гогических знаний в будущей профессиональ-
ной деятельности, оценка собственного вклада 
в развитие музыкального образования, а также 
ориентирует вузовское обучение на развитие у 
студентов способности к анализу историко-
педагогической информации с позиций буду-
щей музыкально-педагогической профессио-
нальной деятельности. 

Осмысление общедидактических принци-
пов вузовского образования применительно к 
музыкальной профессионально ориентирован-
ной историко-педагогической подготовке пе-
дагога-музыканта, способствует решению важ- 
нейшей задачи – разработке принципов изло-
жения и систематизации историко-педагоги- 
ческого материала и освоения историко-педа- 
гогического знания. 

В настоящее время педагогами-музы- 
кантами разрабатываются и применяются на 
практике такие способы и принципы препода-
вания историко-педагогических дисциплин, как 
хронологический, географический (по странам), 
персонифицированный, проблемный, описание 
истории музыкального образования по исполни-
тельским школам, описание воспитательной 
функции музыки и особенностей их отражения 
в музыкально-педагогических воззрениях и му-
зыкально-образовательной практике в различ-
ные художественно-исторические эпохи. 

Так, в разработанном Е.А. Бодиной курсе 
“История музыкально-эстетического воспита-
ния школьников” (1989) изложение истории 
музыкального образования осуществляется на 
основе хронологического принципа в контексте 
рассмотрения воспитательных функций музыки 
и их отражения в музыкально-педагогической 
мысли и музыкально-образовательной практике 
от эпохи античности до 80-х годов XX в. 

Историко-педагогический материал в раз-
работанном Н.А. Терентьевой курсе “История 
и теория музыкальной педагогики” и учебном 
пособии к нему “История и теория музыкаль-
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ной педагогики и образования” (1994) излага-
ется на основе сочетания хронологического, 
географического и персонофицированного 
принципов. История музыкального образова-
ния представлена в курсе “во взаимосвязи с 
общефилософскими, художественно-эстети- 
ческими течениями, особенностями музыкаль-
ной культуры и искусства в различные исто-
рические эпохи” [2]. В хронологическом из-
ложении историко-педагогической информа-
ции отражены процессы становления и раз- 
вития западноевропейских и отечественных 
музыкально-исполнительских школ. 

В вузовском учебном предмете Е.В. Ни-
колаевой “История музыкального образова-
ния” в изложении исторического материала 
предпочтение отдается последовательно-хро- 
нологическому принципу. В общей структуре 
дисциплины выделен предваряющий ее изуче-
ние курс, ориентированный на освоение зна-
ний категориального аппарата истории музы-
кального образования как науки и основопола-
гающих методологических подходов и мето- 
дов ее изучения – интонационного, парадиг-
мально-педагогического и цивилизационного. 
Акцент в содержании дисциплины сделан на 
изучение процесса становления и развития 
отечественного музыкального образования с 
древнейших времен и до наших дней включи-
тельно в контексте развития всемирного исто-
рико-педагогического процесса. Основу цело-
стного концептуального подхода к изучению 
истории музыкального образования в системе 
вузовской подготовки составляет рассмотре-
ние музыкального образования в единстве 
трех его основных направлений (народной, ре-
лигиозно-духовной и светской ориентаций) и 
двух уровней реализации – общего и профес-
сионального. В основу организации содержания 
и процесса усвоения историко-педагогического 
материала положены следующие принципы:  

 концентрический, предполагающий все бо-
лее полное изучение одной и той же про-
блемы. С этой целью в ней выделяется цен-
тральный элемент (концептуальное ядро) и 
все более полное его раскрытие на не-
скольких содержательных уровнях; 

 арочный, основанный на сравнительном пе- 
дагогическом анализе путей и способов 
решения одних и тех же музыкально-

педагогических проблем как на разных эта-
пах становления и развития отечественного 
музыкального образования, так и в рамках 
одного исторического периода. 
Эффективность организации историко-пе- 

дагогической подготовки будущих педагогов-
музыкантов обусловлена рядом важнейших 
принципов: 

 направленности образовательного процес-
са на становление личностной профессио-
нальной позиции будущего педагога-музы- 
канта, ориентирующий на формирование у 
студентов опыта эмоционально-ценност- 
ного отношения к музыкально-педагогичес- 
кому наследию и осознание его значимости 
для личностного и профессионального са-
моопределения; 

 актуализации положительной мотивации в 
отношении к историко-педагогической ин-
формации, предполагающий нацеленность 
образовательного процесса на формирова-
ние у студентов чувства удовлетворенности 
от процесса осмысления историко-педаго- 
гического опыта и понимания его прогно-
стической значимости; 

 актуализации познавательной позиции 
студентов, инициирующий развитие по-
знавательного интереса к историко-педаго- 
гической информации в области музыкаль-
ного образования; 

 развивающего взаимодействия педагога и 
студентов, предполагающий такую орга-
низацию взаимодействия педагога и обу-
чаемого, при которой акцент переносится с 
обучающей деятельности преподавателя на 
познающую деятельность обучаемого. 
Опора на этот принцип в образовательной 
деятельности способствует выработке у 
студентов умения работать в группе, ко-
манде в атмосфере свободной дискуссии и 
развивающего взаимодействия. Принцип 
нацеливает на создание условий для осоз-
нания студентом существования множест-
венности взглядов на одно и то же явление 
в эволюции музыкального образования. 
Совершенствование системы историко-пе- 

дагогической подготовки будущего педагога-
музыканта предполагает использование образо-
вательных технологий, интегрирующих педа-
гогические традиции и инновации, в том числе: 
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 технологии, базирующиеся на сочетании 
проблемно-модульной систематизации учеб- 
ного материала с традиционным выстраива-
нием учебного содержания модулей в соот-
ветствии с развитием историко-педагогичес- 
кого процесса в области музыкального обра-
зования в его движении от ранних форм к 
более поздним; 

 технологии, основанные на стимулирова-
нии самостоятельного поиска историко-пе- 
дагогической информации в традиционных 
письменных источниках (архивные мате-
риалы, научные работы, учебные пособия  
и др.), с использованием функциональных 
возможностей компьютера; 

 технологии, базирующиеся на взаимодей-
ствии контекстного обучения, основанного 
на решении профессиональных задач с ис-
пользованием историко-педагогического 
опыта в области музыкального образова-
ния, и традиционного обучения, базирую-
щегося на получении знаний в процессе 
анализа учебного материала, изложенного 
преподавателем вербально;  

 технологии, основанные на рациональном 
сочетании индивидуальной работы студен-
тов и проектного обучения с преобладанием 
групповой формы выполнения заданий и др. 
Осуществление историко-педагогической 

подготовки будущих педагогов-музыкантов на 
основе проблемно-модульной систематизации 
историко-педагогической информации преду-
сматривает разбивку содержания учебного ма-
териала на отдельные составляющие (модули), 
в основе которых актуальные проблемы музы-
кального образования в их историческом раз-
витии и сравнительно-сопоставительном ана-
лизе. В свою очередь каждый модуль дробится 
на учебные элементы, раскрывающие содер-
жание и конкретизирующие учебную цель ос-
новного модуля. 

Так, при систематизации историко-педаго- 
гического материала дисциплины “История 
музыкального образования” можно выделить 
следующие содержательные модули: 

 вводный, в котором определяется место и 
раскрывается роль истории музыкального 
образования в системе научного знания и 
профессиональной подготовки педагога-
музыканта, характеризуются основные ме-

тоды исследования истории музыкального 
образования; 

 ценностно-ориентационный (аксиологиче-
ский), в котором выявляется система ценно-
стных ориентаций и предпочтений в эволю-
ции музыкального образования (представ-
ления о ценностной значимости человека, 
музыки и музыкального образования в ис-
тории музыкально-педагогической мысли, 
представления о ценности профессиональ-
ной музыкально-педагогической деятельно-
сти и статусе педагога-музыканта); 

 теоретико-онтологический, включающий 
анализ представлений о развитии музыкаль-
но-педагогической мысли в исторической 
ретроспективе, об авторских воззрениях, 
концепциях, теориях и их значимости для 
музыкального и общего развития человека; 

 практико-онтологический, отражающий 
опыт практической деятельности в эволю-
ции музыкального образования (специфику 
функционирования различных учебных за-
ведений, характер взаимодействия между 
учителем и учеником, механизмы реализа-
ции музыкального образования и др.). 
В процессе проведения практических заня-

тий историко-педагогическую информацию 
каждого модуля целесообразно осваивать в 
триаде “прошлое-настоящее-будущее” на осно-
ве сравнительно-сопоставительного анализа но- 
вого и традиционного в решении проблем му-
зыкального образования. Благодаря такому под- 
ходу к осмыслению музыкально-педагогичес- 
кого наследия у студентов не просто накапли-
ваются знания исторических фактов, событий и 
явлений в области музыкального образования, а 
формируется целостное представление об узло-
вых проблемах музыкального образования в 
динамике их исторического развития, склады-
вается собственное видение исторического эво-
люционного процесса в области музыкального 
образования, устанавливается последователь-
ность стадий формирования и развития опреде-
ленного явления, осознаются закономерности 
его эволюции, связь и причинная обусловлен-
ность исторических событий и явлений как в 
рамках одного и того же исторического перио-
да, так и в процессе их эволюционного разви-
тия, активизируется осознание личностной и 
профессиональной ценности музыкально-педа- 
гогического наследия. 
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Вместе с тем подход к осмыслению диа-
лога как категории музыкально-педагоги- 
ческой с точки зрения историко-педагоги- 
ческой подготовки будущего педагога-музы- 
канта может рассматриваться в широком 
смысле, а именно: как умение вступать в ком-
муникацию с накопленным в истории музы-
кального образования музыкально-педагоги- 
ческим опытом, осознавать его прогностиче-
скую значимость и актуализировать для реше-
ния современных проблем музыкального обра-
зования. В данном контексте диалоговая фор-
ма общения может рассматриваться как сред- 
ство осмысления и обогащения музыкально-
педагогического наследия. Такой подход к по-
ниманию диалоговой формы общения согла-
суется с теорией диалога в исследованиях оте-
чественных философов. С.Л. Франк рассмат-
ривает диалог не только как категорию “чело- 
вечьего” (“Я – Ты”), но и как категорию соци-
ального бытия (“Я – Мы”) [5]. 

Проблемно-модульный принцип системати-
зации учебного материала позволяет менять по-
следовательность освоения содержания модулей, 
вносить в них дополнения, осваивать их матери-
ал на нескольких содержательных уровнях в за-
висимости от конкретного уровня подготовки 
студентов и условий проведения занятий. 

К гуманитарным технологиям обучения, 
используемым в процессе вузовской историко-
педагогической подготовки, относится техно-
логия, основанная на использовании традици-
онных диалоговых форм общения с актуализа-
цией рефлексивного обучения. Ее использование 
в историко-педагогической подготовке будуще-
го педагога-музыканта позволяет осуществлять 
такую организацию образовательного процесса, 
при которой у студентов формируется умение 
творчески осмысливать собственный опыт, по-
лученный при работе с историко-педагоги- 
ческой информацией, и опыт других педагогов-
музыкантов (как в исторической ретроспективе, 
так и своих современников). Вместе с тем аналитическая рефлексия 

историко-педагогического опыта, осваиваемо-
го в процессе диалоговой формы общения с 
ним, позволяет студентам пережить получен-
ные историко-педагогические знания как дос-
тояние собственной культуры, наделив их 
личностным и профессиональным смыслом. 
Акцент в историко-педагогической подготовке 
будущего педагога-музыканта на аналитико-
рефлексивном компоненте его деятельности 
является одним из показателей перехода обра-
зования от репродуктивных способов обуче-
ния – к творчески-деятельностным, что согла-
суется с современными подходами к иннова-
циям в образовании.  

Данная технология базируется на принци-
пе диалогического взаимодействия, предпола-
гающем выстраивание образовательного про-
цесса на основе согласования личностных 
смыслов его участников; аналитико-рефлек- 
сивном принципе, ориентирующем студента на 
переход от репродуктивной деятельности к 
осуществлению стратегии самореализации, 
саморазвития и личностно-профессионального 
становления, к накоплению опыта самопозна-
ния в контексте осваиваемой историко-педаго- 
гической информации. 

Диалог как форма общения имеет много-
вековые традиции, истоки которых восходят к 
глубокой древности – к идеям античных фило-
софов. Анализируя диалог как способ сущест-
вования философской мысли, В.С. Библер об-
ращает внимание на то, что “именно наличие 
диалогических коллизий делало философскую 
мысль философской, а не просто научно-мето- 
дологической” [3]. Рассматривая диалог как 
форму педагогического общения, нельзя не со-
гласиться с В.Г. Ражниковым, по мнению ко-
торого “<…> диалог в педагогическом обще-
нии понимается как свободная заинтересован-
ность педагога в мнении и инициативе уче- 
ника, т.е. во встречном движении педагогиче-
ским указаниям и предложениям” [4].  

Таким образом, имеющая многовековые 
традиции диалоговая форма общения, интег-
рируясь с аналитико-рефлексивным подходом 
к осмыслению историко-педагогической ин-
формации, позволяет выстраивать образова-
тельный процесс на основе интеграции педа-
гогических традиций и инноваций. 

Современный уровень историко-педаго- 
гической подготовки студентов музыкально-
педагогических факультетов не может быть 
достигнут без использования функциональных 
возможностей компьютера. Однако в настоя-
щее время Интернет-ресурсы в историко-
педагогической подготовке педагогов-музы- 
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Решение профессиональных педагогиче-
ских задач позволяет: 

кантов еще не имеют больших преимуществ 
перед традиционными средствами обучения и 
не могут их полностью заменить (имеются в 
виду архивные материалы, многие первоис-
точники по истории музыкального образова-
ния, труды композиторов и педагогов-музы- 
кантов прежних столетий и др.). Вместе с тем 
очевидно, что технологии, основанные на сти-
мулировании самостоятельного поиска исто- 
рико-педагогической информации в традици-
онных письменных источниках (в их числе – 
архивные материалы, научные работы, учеб-
ные пособия, нотная литература и др.) и с ис-
пользованием функциональных возможностей 
компьютера, интегрируют педагогические 
традиции и инновации, создавая благоприят-
ные условия для организации процесса исто-
рико-педагогической подготовки педагогов-
музыкантов в соответствии с современными 
требованиями к вузовскому образованию. 

 выявлять у студентов умения исследовать 
типичные проблемы музыкальной профес-
сионально-педагогической деятельности че-
рез отбор и осмысление историко-педагоги- 
ческой информации; 

 развивать у студентов способность к обос-
нованию и аргументации стратегии и так-
тики решения проблем музыкального об-
разования; 

 формировать умения творчески интерпре-
тировать историко-педагогический опыт 
применительно к современным условиям 
музыкального образования и понимать его 
прогностическую значимость; 

 развивать умения работы с различными ис-
точниками информации, в том числе и тра-
диционными, базирующимися на получе-
нии знаний в процессе анализа учебного 
материала, представленного в учебниках и 
учебных пособиях или изложенного препо- 
давателем вербально; 

Современные подходы к вузовскому обра-
зованию базируются на идеях отечественных 
педагогов-исследователей, обосновывающих 
необходимость построения профессионально-
го образования как контекстного, а не акаде-
мического, ориентированного не на передачу 
готовых знаний, а на обучение находить эти 
знания и применять их в условиях, имити-
рующих реальные профессиональные ситуа-
ции (А.А. Вербицкий, В.А. Козырев, Н.Ф. Ра-
дионова, А.П. Тряпицына и др.). В этой связи 
сегодня актуализируются проблемы разработ-
ки технологий контекстного обучения, ориен-
тированных на инновационные подходы к 
осуществлению профессионального образова-
ния, а именно – нахождение путей формиро-
вания у будущего специалиста “деятельност-
ной позиции в процессе обучения, способст-
вующие становлению опыта целостного сис- 
темного видения профессиональной деятель-
ности, системного действия в ней, решения 
новых проблем и задач” [6]. 

 осуществлять профессиональное самооб-
разование. 
Реализация практико-ориентированной 

модели образования в современных условиях 
успешно осуществляется на основе проектно-
го обучения, которое рассматривается рядом 
исследователей как инновационная образова-
тельная технология (М.Ю. Бухаркина, В.В. Гу-
зеев, В.Н. Давыдов, Е.С. Полат и др.). Вместе с 
тем следует отметить, что технологии проект-
ного обучения базируются на развитии тради-
ций “метода проектов”, восходящих к началу 
XX в. С 90-х годов проектное обучение стало 
использоваться во многих российских обще-
образовательных школах, а также в системе 
вузовского образования. 

В функции технологий проектного обуче-
ния в процессе историко-педагогической под-
готовки будущего педагога-музыканта входит: 

 соединение полученных теоретических ис-
торико-педагогических знаний с опытом 
практической деятельности; 

Технологии контекстного обучения в про-
цессе историко-педагогической подготовки бу-
дущего педагога-музыканта ориентируют обра-
зовательный процесс на формирование у сту-
дентов умений решать профессиональные зада- 
чи с использованием историко-педагогического 
опыта в области музыкального образования. 

 развитие умений оперативного планирова-
ния действий; 

 формирование у обучающихся положи-
тельной мотивации в освоении музыкаль-
ного историко-педагогического опыта; 
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 осуществлять консультативную деятель-
ность в ходе выполнения проекта; 

 создание атмосферы свободной коммуни-
кации, формирование умений работать  
в группе;  стимулировать самостоятельную деятель-

ность членов группы;  развитие самостоятельности в выборе раз-
личных видов исследовательской дея- 
тельности; 

 осуществлять мотивированное подведение 
итогов работы над проектом и ее оценку. 
Дальнейшая разработка принципов и тех-

нологий организации музыкальной историко-
педагогической подготовки педагогов-музы- 
кантов позволит выявлять условия повышения 
эффективности вузовского музыкально-педа- 
гогического образования, будет способство-
вать определению приоритетных направлений 
в освоении и обогащении музыкально-педаго- 
гического наследия. 

 активизацию творческого потенциала  
студентов. 
Проекты, выполняемые в процессе музы-

кальной историко-педагогической подготовки, 
носят, в основном, исследовательский харак-
тер. Проектная деятельность включает разра-
ботку концепции проекта, активную творче-
скую работу по подбору фактологического, 
музыкального историко-педагогического и ху-
дожественного материала, практику в исполь-
зовании различных ресурсов, отчет о выпол-
нении проекта, рефлексию полученного опыта 
в процессе работы над проектом. Коллектив-
ная деятельность участников проекта на его 
подготовительном и заключительном этапах 
сочетается с традиционной индивидуальной 
работой студентов на основной стадии работы 
над проектом. 
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