
70 Серия: Гуманитарные науки №9 сентябрь 2021 г.

ПЕДАГОГИКА

ПРОБЛЕМЫ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ С ПОЗИЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Коростелева Мария Олеговна
Доцент, Тюменский государственный  

институт культуры
movarta@mail.ru

Аннотация: В статье проводится анализ возможности индивидуального 
подхода в музыкальной педагогике. В статье исследуются точки зрения 
знаменитых композиторов, которые также занимались педагогической де-
ятельностью и стремились к развитию индивидуальности у своих учеников. 
На основе исследования ранних этапов музыкального образования указыва-
ются причины проблем, связанных с индивидуализацией музыкального об-
учения в условиях массового музыкального воспитания в России.
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Актуальным вопросом в области отечественной и 
зарубежной педагогики является поиск индиви-
дуального подхода к каждому ученику. Каждый 

педагог стремится к тому, чтобы знания и умения, пере-
даваемые педагогом, были полностью усвоены учени-
ком, помогли ему развить познавательный интерес для 
дальнейшего самостоятельного получения знаний и 
сформировать нравственно-волевую сферу личности, 
позволяющую личности проявлять индивидуальные ка-
чества в жизни.

Вопросу индивидуальности внимание стало уделять-
ся еще в древности, когда стали появляться первые уч-
реждения для обучения. В трудах античных педагогов 
красной нитью проходила тема об индивидуальном ха-
рактере обучения и воспитания ребенка [5].

На начальной стадии становления школьно-универ-
ситетской практики образование характеризовалось 
следующими чертами:

 — в связи с зарождением письменности возникла 
необходимость обучения письму, поэтому были 
организованы «школы писцов», «школы табличек» 
и другие подобные школы;

 — сформировалась последовательность образо-
вательных задач, которые должны быть пооче-
редно решены. Сначала с ребенком занимались, 
чтобы воспитать в нем послушность, что делало 
впоследствии реальным решение других задач, 
а именно, обучение магическим формулам и свя-
щенным текстам, письму и игре на музыкальных 

инструментах;
 — закрепились основные способы обучения грамот-
ности, что достигалось путем заучивания и пере-
писывания священных текстов и решения матема-
тических задач [14].

С появлением первых массовых школ, сразу обостри-
лась проблема, касающаяся индивидуализации педаго-
гических подходов к ученику, но в то же время массовое 
музыкальное образование способствовало интенсифи-
кации исследований теоретических и методологических 
вопросов.

Идея индивидуального подхода в отечественной му-
зыкальной педагогике высказывалась В.Ф. Одоевским, 
который считал, что абсолютной педагогической мето-
дики не существует и не может быть разработано. Мето-
дика, реализуемая педагогом, формируется, по мнению 
В.Ф. Одоевского, даже не самим педагогом, а учеником, с 
которым взаимодействует педагог. В.Ф. Одоевский при-
зывал отыскать «сокровище», в качестве которого рас-
сматривал ученика, «который меньше всех знает и всех 
тупее» [9].

Современные исследователи биографии и педагоги-
ческой деятельности В.Ф. Одоевского показывают, что 
он считал, что именно ученики со слабыми музыкальны-
ми способностями являются источником для построе-
ния методики преподавания, потому что преподаватель 
будет подбирать методы преподавания в соответствии с 
разумением своего ученика. Необходимость индивиду-
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альной методики обосновывалась В.Ф. Одоевским инди-
видуальностью самого ученика, так как, по его высказы-
ванию, нельзя найти двух учеников с равными знаниями 
и способностями [8].

Индивидуальность обучающегося важна не только 
при обучении вокалу, игре на музыкальном инструмен-
те, но и при обучении хоровому пению или при обучении 
игре в музыкальном оркестре, где индивидуальность 
музыканта или поющего человека может проявляться 
в очень ограниченных рамках. Отечественные исследо-
ватели во все времена музыкального образования и во 
всех его направлениях исследовали возможность инди-
видуального подхода к каждому ученику в соответствии 
с его совокупностью знаний, умений и способностей [1].

Виртуозы западноевропейского клавирного искус-
ства Средних веков в своих трудах отмечали важность 
индивидуального подхода к обучению. Мнение специ-
алистов данного направления важно еще и потому, что 
индивидуальный урок является основой для обучения 
музыкальному искусству. Например, фортепиано или 
пианино являются такими музыкальными инструмента-
ми, при обучении игре на которых требуется личност-
ный контакт педагога с учеником. В.П. Сраджев пишет 
в своей монографии о том, что особенность обучения 
игре на фортепиано обусловлена специфичностью 
предмета изучения. Обучение игре на фортепиано свя-
зано с творческими озарениями обучающегося, которые 
оказывают влияние на формирование исполнительской 
техники [11].

В XVI – XVIII веках преобладали клавишно-щипковые 
инструменты, предшествовавшие фортепиано. В данный 
период времени издавались многочисленные руковод-
ства по обучению игре на клавишных инструментах, но 
основное внимание авторы уделяли положению паль-
цев, посадке музыканта относительно инструмента, ма-
нере игры, упражнениям для пальцев. Однако отдель-
ным аспектом в этих трудах выступала роль педагога в 
становлении музыканта. М. Сен-Ламбер писал, что у про-
фессионального педагога столько же методов препода-
вания, сколько у него учеников [10].

Позднее известные композиторы и музыканты по-
стоянно говорили в своих трудах об индивидуальности 
каждого ученика и о необходимости учета индивидуаль-
ности при составлении плана преподавания и методов 
его реализации. Е.В. Мамай в своем диссертационном 
исследовании отметила внимание композитора Ф. Шо-
пена к индивидуальности учеников, его стремление 
найти нужную форму воздействия для каждого ученика.  
Ф. Шопен считал, что ученик должен проявлять творче-
скую инициативу и быть оригинальным в исполнении 
произведений, даже если практика исполнения музы-
кального произведения сложилась [7].

Современные исследователи отмечают, что Ференц 
Лист внес значимый вклад в педагогику в сфере игры 
на фортепиано. Ференц Лист получил музыкальное об-
разование от К. Черни за полтора года, но кроме навы-
ков эстрадных выступлений он унаследовал от учителя 
убежденность в том, что любое произведение должно 
исполняться с оригинальностью, присущему только ему. 
При исполнении музыкальных произведений Лист легко 
читал ноты, мог легко аккомпанировать и импровизиро-
вал [13].

Современники Ференца Листа восхищались его ма-
нерой вести уроки со своими учениками. Во-первых, 
уроки фортепианного мастерства проходили на высо-
ком энергетическом уровне, а, во-вторых, уроки про-
водились в самых разнообразных формах. Ференц 
Лист практиковал уроки-беседы, уроки-демонстрации, 
уроки-семинары. Хотя Ференц Лист уделял особое вни-
мание технике исполнения, но она не была самоцелью 
обучения, потому что Лист внушал своим ученикам, что 
они должны проникнуться произведением, пропустив 
его через собственные чувства и личностные качества, и 
исполнить произведение уже по собственному чувство-
ванию [3].

Основным принципом педагогической политики Ф. 
Листа был принцип раскрытия индивидуальных способ-
ностей ученика. Ференц Лист понимал, что он меняет 
учеников, воздействуя на них педагогическими приема-
ми, но он постоянно повторял, что ученик, меняясь, дол-
жен оставаться самим собой. Во время занятий Ференц 
Лист помогал своим ученикам обнаружить свои индиви-
дуальные черты и в соответствии с ними наделял каждо-
го ученика знаниями и умениями [12].

Во второй половине XIX века в отечественном му-
зыкальном образовании внедрялись демократические 
взгляды, поэтому русские музыкальные педагоги стали 
уделять внимание индивидуальному подходу к каждому 
ученику. В этот период были решены многие проблемы 
музыкально-эстетического воспитания, так как в Москве 
и Петербурге стало больше возможностей для развития 
музыкальной педагогики.

Н.Г. Рубинштейн создал в Петербурге Русское музы-
кальное общество и осуществлял педагогическую дея-
тельность с твердым убеждением, что к каждому ученику 
нужен свой подход. Н.Г. Рубинштейн высказывался о том, 
что каждый ученик имеет свои слабые стороны, и обя-
занность педагога в том, чтобы выявить эти слабые сто-
роны и работать над их преодолением. А.Г. Рубинштейн 
и Н.Г. Рубинштейн называются в научной литературе 
преподавателями нового типа, так как они реализовали 
в своей деятельности новые принципы артистической 
педагогики, обеспечив развитие русского фортепианно-
исполнительского искусства и основав русскую пиани-
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стическую школу [4].

В 1920 – 1960-х годах российскими создателями ис-
полнительских школ были изданы педагогические 
концепции, в которых особое внимание уделялось ин-
дивидуальным способностям обучающихся. Так, Л.В. Ни-
колаев писал, что каждый ученик индивидуален, и педа-
гог не только должен развивать эту индивидуальность, 
но и одновременно с этим формировать индивидуаль-
ный исполнительский стиль ученика. По мнению Л.В. 
Николаева, должно происходить взаимное обогащение 
индивидуальностей педагога и учащегося, и основным 
фактором для этого должны быть естественные условия 
обучения [2].

В современной музыкальной педагогике никто не 
оспаривает особой значимости индивидуального под-
хода, и эта идея присутствует во всех исследованиях, 
касающихся начального и высшего музыкального обра-
зования.

О.С. Литвиненко считает, что рассмотрение пробле-
мы индивидуального подхода в ретроспективном ракур-
се позволяет выделить характерные особенности этого 
направления:

 — необходимость изучения и учета в педагогиче-
ском процессе способностей, наклонностей и воз-

можностей каждого учащегося;
 — создание индивидуальных методик и планов ра-
боты в зависимости от индивидуальных особен-
ностей ученика;

 — воспитание творческой инициативы и самостоя-
тельности в интерпретации исполняемого произ-
ведения;

 — особая роль инициативы педагога, его умения и 
мастерства в реализации индивидуального по-
тенциала личности каждого учащегося [6].

На основании вышеизложенного можно сказать, что 
внедрение массового музыкального образования очень 
затруднило практику индивидуального подхода к каж-
дому учащемуся. Однако исследование исторических 
документов и научных трудов композиторов, которые 
оставили заметный след в истории музыкальной педа-
гогики, показывает, что в России и за рубежом педагоги 
находили решение данной проблемы.

Исторический анализ свидетельствует, что педагоги 
стремились сформировать индивидуальность музыкан-
та, но в то же время индивидуальным особенностям не 
всегда отдавался приоритет, что обусловливалось иде-
ологией государств или преобладающими принципами 
общей педагогики.
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