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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА К МАТЕМАТИКЕ В 
РАМКАХ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(НА ПРИМЕРЕ 1-ОГО КЛАССА)

Согласно стандартам второго поколения важно развивать у учащихся умение 
учиться, т.е. формировать универсальные учебные действия. Сегодня началь-
ное образование призвано решать свою главную задачу: закладывать основу 
формирования учебной деятельности ребёнка – систему учебных и познава-
тельных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 
Развитие познавательного интереса ребенка в обучении требует в нашем ин-
формационном мире принципиального переосмысления важнейших элементов 
обучения – содержания, форм, методов. 
Проблема познавательного интереса – одна из актуальных в современной 

педагогической науке. От решения этой проблемы в значительной степени за-
висит эффективность учебного процесса, поскольку интерес является важным 
мотивом познавательной деятельности школьника.
На практике можно заметить низкую успеваемость учащихся по математике, 

причина этому – слабый интерес многих учащихся к этому предмету. Интерес 
к предмету зависит, прежде всего, от качества учебной работы на уроке, в то 
же время с помощью продуманной системы внеурочных занятий можно значи-
тельно повысить интерес школьников к математике.
Широкие возможности для развития познавательного интереса в школе даёт 

системная организация внеурочной деятельности (кружки, клубы, секции, экс-
курсии и др.).
Формирование познавательных интересов учащихся во внеурочной деятель-

ности можно осуществлять двумя путями: через содержание учебных предме-
тов и через определенную организацию учебно-познавательной деятельности 
учащихся.
Если говорить о содержании учебного предмета математики, то дети ча-

сто устают от обычных математических задач, поэтому в ходе своей работы 
учитель может использовать (и сам сочинять) задачи-истории, которые будут 
служить основой для развития познавательного интереса.  Например: Задача-
история «ЛАСТОЧКИ».

4 ласточки ловили насекомых. Была осень, насекомых было мало. Ласточки 
утомились и сели на телеграфные провода. Через некоторое время прилетели 
еще 3 ласточки. Сколько всего ласточек стало на проводе? (7)

 «Уже трудно найти пищу» – пожаловалась старшая ласточка. В это время 
мимо пролетали 3 молодых ласточки:  «Садитесь лучше к нам, будем решать, 
что делать!» Молодые ласточки так и сделали. Сколько теперь ласточек сидит 
на проводе? (10)
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ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СОЛЬФЕДЖИО
И РОЛЬ КОМПОЗИЦИИ В МОТИВАЦИИ ДЕТЕЙ

К ОБУЧЕНИЮ В ДШИ, ДМШ

В современном обществе произошли огромные изменения: поток инфор-
мации, компьютеризация практически всех жизненных процессов, а также и 
в музыкальном мире идёт «популяризация» так называемой «синтетической» 
музыки. Чаще всего для занятий музыкой покупают синтезатор, а не форте-
пиано. Поэтому преподавание теоретических предметов не должно отставать 
от технического прогресса. Педагогу необходимо продуманно использовать на 
уроках технические средства (компьютеры, интерактивные доски, синтезато-
ры, и т.д.) для облегчения образовательного процесса, а не подменять процесс 
познания и развития ребёнка техническими новинками. 

 Сущность личностно-ориентированного подхода раскрывается в совре-
менных психолого-педагогических исследованиях. И. С. Якиманская пишет: 
«Личностно-ориентированное обучение – это такое обучение, где во главу угла 
ставится личность ребенка, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт 
каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образо-
вания» [1, c.31 ] По мнению А.Маслоу «ребенок не может начать движение в 
сторону самоактуализации, пока не будут удовлетворены более насущные его 
потребности – в безопасности, в социальных связях (в любви, нежности, соци-
альном участии) и в самоуважении»[2, с.201].

 Как показывает практика, музыкальная деятельность эффективнее осваивает-
ся ребёнком только в созидательной деятельности при таком участии педагога, 
которого достаточно и необходимо для решения основных задач для его возрас-
та и его психофизического развития. Однако, признавая важную роль педагога 
в развитии личности ребёнка, нужно отметить, что в педагогической практике 
ещё присутствует традиционная авторитарная педагогика. Одной из причин 
такого положения является недостаточное представление о цели профессио-
нального ориентирования детей. На сегодняшний день задача преподавателей 
состоит в том, чтобы «сухая» теория музыки и сольфеджио не стали обремени-
тельными и скучными предметами для детей, а увлекательным путешествием в 
страну музыки. Сложность для детей состоит в том, что предмет сольфеджио: 
это не только пение по нотам, но и знание средств музыкальной выразитель-
ности, умение играть на инструменте, построение интервалов, ладов, аккордов, 
чтение с листа, дирижирование, творческие задания. Все знают, что самое глав-
ное орудие музыканта - это музыкальный слух. Поэтому творческие задания на 
уроках сольфеджио и уроки композиции очень важны и весь процесс обучения 
следует строить таким образом, чтобы помочь детям использовать полученные 
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знания в инструментальной деятельности и развить чуткость к музыкальному 
языку, а главное привить любовь к домашнему музицированию.

 Все знают, что могут музыканты с высшим образованием. Но зачастую даже 
профессиональные музыканты не умеют : сочинять, импровизировать, аранжи-
ровать, делать транскрипции, играть и писать с диска, аккомпанировать по слу-
ху, читать в различных ключах, играть или петь в транспорте, выступить в ка-
честве лектора на концерте, написать грамотную рецензию на концерт. Ни для 
кого не секрет, что предмет сольфеджио для многих - скучный предмет, потому 
что овладение музыкальной грамотой и развитие музыкального слуха и навы-
ков - это каждодневный труд! Поэтому развитие музыкального слуха должно 
быть комплексным, так как слух разнообразен: внутренний, полифонический, 
мелодический, тембро-динамический, гармонический, мелодический, звуковы-
сотный. Трудность ещё состоит в том, что не у всех одинаковые музыкальные 
способности и не одинаково восприятие к тем или иным явлениям в музыке. 
Поэтому от педагога зависит: станет ребёнок профессиональным музыкантом 
или любителем музыки в широком смысле этого слова. Зачастую педагог пы-
тается как можно больше дать информации и знаний, загружая память ребёнка 
множеством терминов. При этом забывается мудрое указание Плутарха о том, 
что «ученик – это не сосуд, который нужно заполнить, а светильник, который 
нужно зажечь». Значит: надо стремиться к тому, чтобы учёба была не моно-
тонным, рутинным занятием, а радостным трудом. Так как прошли те времена, 
когда учитель был главным источником информации. Сегодня ученики име-
ют возможность любую информацию «скачать» в интернете и, к сожалению, 
большинство детей не приучены читать. В связи с этим приходиться исполь-
зовать элементы тестирования на контрольных уроках, просмотры музыкаль-
ных спектаклей, используя видеоаппаратуру, слайды, написание музыкальных 
диктантов-романсов с поддержкой видеоряда и тому подобное, так как зритель-
ные впечатления всегда ярче воспринимаются и запоминаются легче. 

 Сложность в том, что процесс обучения не предполагает разделение на лю-
бителей музыки и будущих профессионалов. Тем более, что после окончания 
музыкальной школы процент поступления на теоретическое отделение в му-
зыкальные колледжи очень мал. И часто получается, что дети, не обладающие 
прекрасными природными музыкальными данными и, числясь в бесперспек-
тивных, они чувствуют незаинтересованность педагогов и страдают от своей 
мнимой «неполноценности». Зачастую дети ходят в музыкальную школу под 
давлением родителей. И ребёнок порой находится под психологическим давле-
нием: родители заставляют, педагоги требуют выполнения всевозможных зада-
ний. А что хочет сам ребёнок? Некоторые педагоги, да и родители говорят: они 
ничего не хотят, они ленивы, их нужно постоянно заставлять что-либо делать. 
Отчасти, они правы. Действительно, трудно себе представить ученика, который 
бежит домой, чтобы позаниматься час по сольфеджио, три часа по специально-
сти и полчаса поучить хоровую партитуру, «добровольно» почитать биографию 
композитора… Фантастика? Практика показывает, что не всё так безнадёжно. 
А что ребёнок любит делать с увлечением, не замечая времени?.. Правильно. 
ИГРАТЬ! Почему большинство детей увлечены компьютерными играми, а не 
игрой на инструменте? Потому что, в виртуальной игре он хозяин положения, 
он проходит уровни, получает бонусы и т.д. Вот и наша сегодняшняя задача: 
не просто заставить освоить определённые навыки, а создать такую обстанов-
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ку на уроке, концерте, лекции, репетиции, чтобы ученик почувствовал свою 
значимость, свою уникальность. Каждый ученик должен ощущать себя в му-
зыкальной школе, что его любят и ценят его таким, каков он есть. Очень важно 
доверительное общение, так как психологи подсчитали, что в семье на общение 
с детьми приходиться в среднем всего 20 минут в день! Поэтому нельзя упу-
скать прекрасную возможность: через игровые моменты найти оптимальные 
приёмы и методы преподавания и через общение, особенно личным примером, 
увлечь ребёнка в мир музыки. Это не так сложно, как может показаться на пер-
вый взгляд. Маленькие дети всегда подражают взрослым. Если вы увлечены и 
истинно влюблены в музыку, то ученик не останется равнодушным. Практи-
ка показывает, что такие ученики становятся истинными любителями музыки, 
даже если выбирают профессию экономистов или юристов, они постоянные 
участники концертов, даже после окончания школы. 

 В преподавании теоретических предметов существует проблема: не виден 
результат сразу! Юные теоретики не могут сразу показать свои умения и навы-
ки. Должно пройти несколько лет, чтобы ученики хорошо слышали, побеждали 
на олимпиадах, а главное им хотелось бы участвовать в соревновательных ме-
роприятиях. Поэтому очень важно, чтобы на уроках теоретических дисциплин 
ученик чувствовал себя комфортно. Всегда нужно замечать и хвалить даже ма-
ленькие успехи ребёнка.

 А что ещё что любит ребёнок? Творить! Спросите дошкольника: «Ты смо-
жешь нарисовать маму?», «Ты умеешь петь?», «Ты любишь танцевать?». В 
большинстве случаев ответ: «да». Он всё умеет! Наша задача: не разрушить эту 
уверенность в себе. Поэтому, чтобы активизировать детей на уроках желатель-
но больше давать творческих заданий. А в классе композиции ученики более 
подробно осваивают приёмы и технику сочинения произведений различных 
жанров с помощью игровых заданий. Почему творческие задания на сольфед-
жио и предмет «композиция» так нужны? Потому что, ребёнок, который сам 
написал мелодию-период, сам подобрал или сочинил аккорды, сам перед клас-
сом объяснил тему, сам исполнил не просто номер наизусть, а по-своему аран-
жировал его - он никогда не забудет «правила», он будет делать это осознанно. 
Более того, ученики, которые никогда не участвовали в конкурсах, олимпиадах, 
концертах (плохо учатся, боятся сцены, просто не хотят ), они становятся со-
вершенно другими, если им дать возможность проявить себя в каком-нибудь 
творческом проекте: сочинить пьесу - один сочиняет мелодию - другой партию 
аккомпанемента, третий пишет второй голос; юный композитор сочиняет, а ис-
полняют другие ученики и множество других вариантов. И выступая вначале 
перед классом, затем перед родителями, они в дальнейшем сами хотят высту-
пить в школьном концерте, затем они в общеобразовательной школе становятся 
незаменимыми участниками всевозможных мероприятий. И, если не форсиро-
вать данный процесс, иметь терпение, то к средним классам дети сами начина-
ют проявлять инициативу в проведении вечеров, концертов, школьных олим-
пиад, а в старших классах они становятся вашими надёжными помощниками.

 Для эффективного руководства процессом обучения необходимо тщательно 
изучать психические особенности и музыкальные данные каждого ученика. И 
главная задача преподавателя: нужно развивать и пробуждать такие интеллек-
туальные качества ребёнка, которые помогут ему в освоении художественного 
мира и занятия музыкой станет для него позитивным и творческим простран-
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ством для максимальной самореализации внутреннего Я, а также: в наш ком-
пьютерный век, используя технологические процессы, привить ученику лю-
бовь к ЖИВОМУ ЗВУКУ!

 В условиях освоения образовательных программ по Федеральным государ-
ственным стандартам по первому году обучения пока рано предсказать конеч-
ный результат всего процесса обучения. Радует положительная тенденция: идёт 
переосмысление значимости роли музыкального образования и воспитания об-
разованного, высоконравственного и творчески инициативного подрастающего 
поколения.

 Список использованной литературы:
 1. Якиманская И. С. Разработка технологии личностно-ориентированного 

обучения //Вопросы психологии. - № 2. - 1995. - С.31-42
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352 с.
©А.С.Мустафина, 2013

УДК-781
Н.Ю. Никитина

 преподаватель I квалификационной категории 
теоретических дисциплин МАОУ ДОД «ДШИ»,
 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, РФ.

ПРОБЛЕМЫ МЛАДШЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА
В ГРУППАХ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДШИ, ДМШ

Музыкальное искусство- основа культуры любого народа и обучение детей 
музыкальному искусству является важнейшим звеном в воспитании гармонич-
ной личности и призвано сформировать у детей художественный вкус, предо-
ставить возможность детям с различными способностями и музыкальными 
данными приобщиться к мировой классической и современной музыкальной 
культуре и искусству в целом. Основная цель преподавателей музыкальных 
школ и школ искусств- выявить и раскрыть творческие способности детей для 
дальнейшего формирования и развития их как личность, а также привитие са-
мостоятельности и творческой активности. Нужно учитывать и тот факт, что 
большинство детей приходит в музыкальную школу для получения общего му-
зыкального образования. И лишь очень незначительная часть из них решают 
продолжить своё профессиональное музыкальное образование.
В наше время современный родитель находится в поиске того, как занять 

свободное время ребёнка дошкольного возраста, в какой кружок его опреде-
лить. Многие из них свой выбор делают по принципу – куда отдали своё «чадо» 
друзья, родственники; некоторые выбирают по принципу «близости к дому», 
забывая о том, что нужно учесть желание самого ребенка, не говоря уже о его 
способностях. Но если даже желания и способности, а также возможности са-
мих родителей совпали, преподавателям ДМШ и ДШИ предстоит нелегкая за-
дача в развитии этих способностей, так как возраст детей достаточно мал и в 
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соответствии с требованиями образовательного процесса, есть риск «потерять» 
их, не доведя до основного звена школы.

 В этом младшем возрасте детей многое зависит и от самих родителей. Как 
они, со своей стороны, сумеют объяснить им о необходимости посещения каж-
дого занятия в школе, выполнения домашнего задания. Да и самим родителям 
набраться терпения и водить на занятия ребят целый учебный год. Ведь дей-
ствительно есть проблема посещаемости. При 100 % поступлении в сентябре 
- месяце на эстетическое отделение к концу учебного года их остаётся в луч-
шем случае половина, а то и меньше. И в этом вина не только преподавателей 
данного отделения , но и их родителей.
С другой стороны возникает проблема, связанная с поведением детей на уро-

ке. По этому принципу их можно поделить на несколько типов: 1) очень застен-
чивые, можно сказать даже замкнутые, 2) дети в меру активные, более-менее 
внимательные, 3) гиперактивные. Вопрос, как поддержать дисциплину на уро-
ке и уделить внимание каждому из них за отведённое время? Конечно же, здесь 
решение проблемы во многом зависит от профессионализма преподавателя.
И третья сторона учебного процесса – это теоретический материал, который 

предстоит усвоить детям 4-5 летнего возраста. И уже не однократно сказано, 
что на уроке обязательно должен присутствовать игровой момент, а также по-
стоянная смена видов деятельности. Игра как форма обучения музыки давно 
заняла прочное место в методике преподавания. Теоретики и практики отме-
чают высокую эффективность данной формы работы, указывая, прежде всего, 
на мотивацию игровой деятельности обучающихся. А так же важно говорить с 
детьми на понятном и доступном для них языке.

 В последние годы изменился уклад жизни большинства людей, поменялась 
окружающая информационная среда, отношение к музыкальным произведени-
ям чаще всего носит потребительский характер. Вместе с тем обучение в ДМШ 
и ДШИ консервативно и придерживается программ, почти без изменения деся-
тилетиями пользовавшихся в учебной практике. В школы обращается множе-
ство подростков, желающих учится по классу гитары.
Наибольшую актуальность в музыкальном образовании приобретают вопро-

сы тесного взаимодействия теории и практики, проблема развития музыкального 
мышления учащихся старших классов ДШИ. Основополагающими моментами 
данной проблемы являются: высокий уровень теоретической подготовки, профес-
сиональная исполнительская деятельность, нравственно такие науки, как этика, 
эстетика, психология, базируясь на традициях русской художественно – музыкаль-
ной культуры, вносит ценный вклад в теорию обучения и теорию воспитания.
В возрасте 12-15 лет уже тяжело сформировать хороший игровой аппарат, трудно 

приучить к домашним занятиям на инструменте, а также выполнения домашнего за-
дания по сольфеджио и музыкальной литературе. На основе детской любознатель-
ности формируется интерес к обучению; развитие познавательных способностей по-
служит основой для формирования теоретического мышления; умение общаться со 
сверстниками и взрослыми позволит ребенку перейти к учебному сотрудничеству; 
развитие производительности даст возможность преодолевать трудности при реше-
нии задач, овладение элементами специальных языков, характерных для отдельных 
видов деятельности станет основой усвоения различных предметов в школе.
И.В. Шаповалова считает, что «в этом возрасте развивается самопознание 

и личностная рефлексия как способность самостоятельно устанавливать гра-
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ницы своих возможностей, внутренний план действий, произвольность, само-
контроль. Ребенок овладевает своим поведением. Развиваются высшие чувства: 
эстетические, моральные, нравственные» [1, 236].
Ребята в этом возрасте хотят быстрых результатов. Как же помочь им с увлечением 

музыкой в столь позднем возрасте? Не секрет, что умение играть на гитаре- это спо-
соб самоутвердиться среди сверстников, есть и очень талантливые ребята с большим 
желанием добиться результатов на более высоком уровне. В истории есть немало при-
меров, когда музыканты добивались больших успехов на музыкальном поприще, начав 
заниматься в подростковом возрасте. В данной ситуации выходом является создание 
группы для подростков эстетического отделения. Одна из задач – дать представление 
об элементарных понятиях в теории музыки, развитие музыкального слуха и чувства 
ритма, овладение навыками игры на гитаре, ознакомление с инструментами эстрад-
ного ансамбля. В подростковом возрасте также можно рассчитывать на достаточную 
самостоятельность учащихся, способствующую его продвижению вперед.

 Способ обучения в группе имеет как положительные, так и отрицательные 
стороны. В группе подросткам интереснее заниматься, они общаются со свер-
стниками, учатся друг у друга, сравнивая свою игру с игрой друзей, стремят-
ся к лидерству, учатся слушать соседа, играть в ансамбле, развивают гармо-
нический слух. Но вместе с тем, есть и недостатки такого обучения. Главный 
из них – трудно добиться качества исполнения и хороших крепких знаний по 
музыкально-теоретическим дисциплинам, так как обучение проходят ученики 
с разными данными, по разному относящиеся к учёбе.
Одна из проблем, возникающая у педагога, занимающегося с группой, то, 

что приходится ориентироваться на среднего ученика, при этом страдают как 
слабые ребята, так и сильные. К тому же в этом возрасте некоторые ребята не 
так послушны и иногда просто отказываются выполнять требования педагога. 
Нужно искать компромиссные варианты, все должно быть в меру.
Главное в обучении – систематичность. Необходимо следить за посещаемо-

стью, подготовкой домашних заданий. Что касается репертуара, то он должен 
быть доступным, интересным, современным и полезным, а скорость и подача 
информации – достаточно быстрой, энергичной. Ведь дети не терпят медлитель-
ности, однообразия их необходимо постоянно заинтересовывать чем-то новым.

 От преподавателей данного отделения зависит развитие навыков само-
стоятельности, умений применять полученные знания в быту. Поэтому важно 
поддерживать интерес к предмету и не перегружать подростков ненужной ин-
формацией. В перечисленных выше проблемах отражены основы организации 
личностно-ориентированного обучения, обеспечивающего приращение и раз-
витие творческого потенциала детей в процессе музыкального образования. 
Индивидуальный подход позволит обеспечивать каждому ребенку возможность 
обучения по индивидуальной программе с учетом его способностей, склонно-
стей; позволит создавать не только творческую обстановку, но и атмосферу ра-
дости, сохранять психологическое и физическое здоровье.

Список использованной литературы:
1. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и 

возрастная психология). – М.: Гардарики, 2004. – 349 с.
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