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Аннотация: В статье раскрывается Приёмы обучения - конкретная 

операция взаимодействия учителя и учащегося в процессе реализации метода 

обучения. Приёмы обучения характеризуются предметным содержанием, 

организуемой ими познавать. Методы обучения - это способы совместной 

деятельности преподавателя и студентов, направленные на решение задач 

обучения. Прием это - составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные 

приемы могут входить в состав различных методов. В процессе обучения методы 

и приемы применяются в различных сочетаниях. Один и тот же способ 

деятельности студентов в одних случаях выступает как самостоятельный метод, 

а в других - как прием обучения. Объяснение, беседа являются 

самостоятельными методами обучения.  
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Abstract: The article reveals Teaching Methods - a specific operation of 
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solving learning problems. A technique is an integral part or a separate side of the 
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Искусство является уникальным явлением в жизни общества. Оно 

появилось на заре развития человечества как способ самовыражения, как 

результат творческого осмысления человеком окружающего мира. 

(В.А.Сухомлинский) 

Прием это - составная часть или отдельная сторона метода. Отдельные 

приемы могут входить в состав различных методов. Например, прием записи 

студентами базовых понятий применяется при объяснении преподавателем 

нового материала, при самостоятельной работе с первоисточником. В процессе 

обучения методы и приемы применяются в различных сочетаниях. Один и тот 

же способ деятельности студентов в одних случаях выступает как 

самостоятельный метод, а в других - как прием обучения. Например, объяснение, 

беседа являются самостоятельными методами обучения. Если же они 

эпизодически используются преподавателем в ходе практической работы для 

привлечения внимания студентов, исправления ошибок, то объяснение и беседа 

выступают как приемы обучения, входящие в метод упражнения. 

Методы обучения - это способы совместной деятельности преподавателя и 

студентов, направленные на решение задач обучения. Много веков назад было 

придумано приёмы и методы обучения в общем. Но приёмы и методы обучения 

музыки? 

Музыкальная педагогика - отрасль педагогической науки, занимающаяся 

передачей учащимся всего комплекса музыковедческих знаний, изучением и 

разработкой наиболее эффективных путей, способов, форм организации и 

методов музыкального обучения и воспитания, а также формирования и развития 

творческих умений, опыта и практических навыков в различных областях 

музыкального искусства. Объектом музыкальной педагогики является процесс 

музыкального обучения и воспитания личности, а её предметом следует считать 

совокупность всех форм организации, методов, средств и других материальных 

и нематериальных атрибутов музыкального обучения и воспитания, которые 

складываются в целостный, единый комплекс профессиональной подготовки и 

формирования личности музыканта. 

Музыкальную педагогику следует отличать от отдельных методик 

музыкального обучения и воспитания, поскольку она является именно 

комплексной, целостной наукой, содержание которой направлено не только на 

развитие отдельных музыкальных способностей человека и формирования у него 

знаний, умений, навыков в той отрасли, которую выберет музыкант, но и на 

формирование его личности в целом. 

За всю историю существования музыки, выделяют три этапа. Первый этап - 

фольклор. В Европе он чаще всего отождествляется с такими понятиями как 

«народный», «примитивный». Здесь не ведётся подразделения на исполнителя и 
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слушателя - все совмещают обе эти роли и являются участниками некоторого 

общего действа, ритуала. 

Он неразрывно связан с бытом человека, охотой, праздниками, играми. 

Пение и звучание тут параллельны, а в первобытных племенах он был неотделим 

и от движения. 

Мы больше привыкли к крестьянскому музыкальному фольклору, потому 

что в Узбекистане он наиболее выражен и сохранился. Существует и городской 

его тип, характерный для Европы. Это уже более профессиональный тип и 

характерен он для развитых сообществ. В целом же для фольклора характерна 

некоторая неорганизованность - тексты нигде не фиксируются, учений 

фактически нет, а те, которые и существуют, передаются через уста, от 

поколения к поколению.  

У второй стадии нет одного точного названия, определяется она по-разному: 

«устная музыкальная литература», музыка «традиционная» или «устно-

профессиональная». Здесь, в отличие от фольклора, ярко выражено стремление 

фиксации и сохранения музыкального текста, обычно с помощью слова, но не в 

процессе распивания безымянных народных стихов, а с помощью специально 

сочиненных стихов, прибегая к поэзии. На первый план выдвигается именно 

качественная составляющая музыки, искусство и техника её написания, что 

ведёт к появлению запоминаемых канонизированных структур, музыкальных 

моделей в виде особых метров и ладов. 

Ярким примером этого типа музыки служит музыка в Древней Греции - 

синкретическое явление, объединявшее поэзию, музыку и танец), исламская 

музыка (средневековая музыка арабов и персов). На этой стадии формируются 

первые учения о музыке, пишутся музыкальные трактаты. 

На третьем этапе исключается устное общение и заменяется письменной 

формой. Появляется чёткое разделение на три составляющие: композитор, 

исполнитель и слушатель, что характерно и для современного восприятия. Этим 

музыка обязана Европе. Именно здесь первыми подчеркивают необходимость 

играть музыку, не прибегая к помощи её автора. Если раньше каждый 

композитор записывал созданную им мелодию на языке, понятном для себя, и, 

соответственно, никто не мог её исполнить без его консультаций, то сейчас же 

началось формирование универсальной формы записи, понятной как для записи, 

так и для чтения абсолютно всем. 

Тут же происходит отделение исполнительного искусства и становление его 

как отдельной сферы, причём крайне важной в реализации музыки. Появляется 

отдельная категория исполнителей, которые совсем не обязаны являться 

композиторами, а должны просто у уметь воспроизводить музыку, написанную 

другими, по нотной записи. Но тут же возникает ярко выраженная потребность 
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в индивидуальных трактовке музыки, варьировании и аранжировке 

музыкального произведения, записанного нотным языком. Тут начинают 

обращать внимание на наличие у музыкантов собственного стиля, манеры игры 

и в целом представления о том, как должна звучать та или иная композиция. Это 

сделало музыку более разнообразной и «слушательной», началась оценка 

музыкантов, разделение их по личному восприятию - нравится или не нравится, 

манера этого исполнителя мне больше по душе и т.д. 

 Словесные методы занимают ведущее место в системе методов обучения. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать большую по объему 

информацию, поставить перед обучаемыми проблемы и указать пути их 

решения. Слово активизирует воображение, память, чувства студентов. 

Словесные методы подразделяются па следующие виды: рассказ, объяснение, 

беседа, дискуссия, лекция, работа с книгой. 

Рассказ - устное образное, последовательное изложение небольшого по 

объему материала. Продолжительность рассказа по времени 20 - 30 минут. 

Метод изложения учебного материала отличается от объяснения тем, что он 

носит повествовательный характер и применяется при сообщении студентами 

фактов, примеров, описании событий, явлений, опыта работы предприятий, при 

характеристике литературных героев, исторических деятелей, ученых и т. д. 

Рассказ может сочетаться с другими методами: объяснением, беседой, 

упражнениями. Часто рассказ сопровождается демонстрацией наглядных 

пособий, опытов, диафильмов и кинофрагментов, фотодокументов. 

Объяснение. Под объяснением следует понимать словесное истолкование 

закономерностей, существенных свойств изучаемого объекта, отдельных 

понятий, явлений. Объяснение - это монологическая форма изложения. 

Объяснение характеризуется тем, что оно носит доказательный характер и 

направлено на выявление существенных сторон предметов и явлений, характера 

и последовательности событий, на раскрытие сущности отдельных понятий, 

правил, законов. Доказательность обеспечивается, прежде всего, логичностью и 

последовательностью изложения, убедительностью и ясностью выражения 

мыслей. Объясняя, преподаватель отвечает на вопросы: «Что это такое?», 

«Почему?».  

Беседа - диалогический метод обучения, при котором преподаватель путем 

постановки тщательно продуманной системы вопросов подводит студентов к 

пониманию нового материала или проверяет усвоение уже изученного. Беседа 

относится к наиболее распространенным методам дидактической работы. 

Дискуссия. Дискуссия как метод обучения основан на обмене взглядами по 

определенной проблеме, причем эти взгляды отражают собственное мнение 

участников или опираются на мнение других лиц. Этот метод целесообразно 
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использовать в том случае, когда студенты обладают значительной степенью 

зрелости и самостоятельностью мышления, умеют аргументировать, доказывать 

и обосновывать свою точку зрения. Хорошо проведенная дискуссия имеет 

обучающую и воспитательную ценность: учит более глубокому пониманию 

проблемы, умению защищать свою позицию, считаться с мнением других. 

Под наглядными методами обучения понимаются такие методы, при 

которых усвоение учебного материала находится в существенной зависимости 

от применяемых в процессе обучения наглядного пособия и технических 

средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. 

Наглядные методы обучения условно можно подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ студентам иллюстрированных 

пособий: плакатов, таблиц, картин, карт, зарисовок на доске и др. 

Метод демонстраций обычно связан с демонстрацией приборов, опытов, 

технических установок, кинофильмов, диафильмов и др. 

Упражнения. Под упражнениями понимают повторное (многократное) 

выполнение умственного или практического действия с целью овладения или 

повышения его качества. Упражнения применяются при изучении всех 

предметов и на различных этапах учебного процесса. Характер и методика 

упражнений зависит от особенностей учебного предмета, конкретного 

материала, изучаемого вопроса и возраста студентов.  

Постановление главы нашего государства "О Государственной программе 

укрепления материально-технической базы и дальнейшего улучшения 

деятельности детских школ музыки и искусства на 2009-2014 годы" от 8 июля 

2008 года служит важным руководством к действию для кардинального 

совершенствования системы музыкального образования, организации 

деятельности школ музыки и искусства в соответствии с современными 

требованиями, их укомплектования квалифицированными педагогическими 

кадрами. С целью повышения знаний и мастерства детей, стимулирования и 

широкой демонстрации их таланта традиционно проводятся творческие 

конкурсы и фестивали среди учащихся школ музыки и искусства. В частности, 

международный конкурс "Она юрт оҳанглари", конкурсы "Ягонасан, муқаддас 

Ватан!", "Санъат ғунчалари", фестиваль детского творчества "Камалак 

юлдузлари", фестиваль национальных инструментальных ансамблей и оркестров 

"Наврўз садолари" способствуют выявлению новых молодых дарований. 
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