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Аннотация. Проектировочная деятельность становится необходимым компонентом подготовки 
современного педагога-музыканта. Развитие педагогической науки и практики, появление новых 
технологий создаёт необходимость постоянного переосмысления возможностей проектировочной 
деятельности, что недостаточно освещено в научно-педагогической литературе. Целью работы 
стало рассмотрение системы музыкального образования, как целостного компонента 
проектирования, а также музыкально-педагогического процесса, как его части с позиций 
взаимодействие трёх субъектов: учитель – музыка – ученик. Дано пояснение содержания каждого. 
Изучен опыт проектирования системы музыкального образования на примере анализа проекта 
«Музыка для всех» в Республике Саха (Якутия). Представлен анализ педагогической ситуации, 
имеющей эстетический характер, как основного объекта тактики проектирования, её содержания, 
структуры, этапов организации в музыкально-педагогическом процессе. Определены формы 
проектирования в музыкально-образовательной практике. Приведены условия создания 
благоприятной педагогической среды в реализации проектной деятельности педагога-музыканта. 
Изложенные позиции позволят ориентироваться и адаптироваться к постоянно развивающимся и 
меняющимся педагогическим знаниям, ускорят адаптацию к новым музыкально-образовательным 
технологиям, новым парадигмам образования. Научным вкладом данной работы стало 
обоснование проектирования с позиций специфики взаимодействия учитель – музыка – ученик.  
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Abstract. Design activity is becoming a necessary component of the training of a modern music teacher. The 
development of pedagogical science and practice, the emergence of new technologies creates the need for a 
constant rethinking of the possibilities of design activities, which is insufficiently covered in the scientific and 
pedagogical literature. The aim of the work was to consider the system of music education as an integral 
component of design, as well as the musical and pedagogical process, as its part from the standpoint of the 
interaction of three subjects: teacher - music - student. An explanation of the content of each is given. The 
experience of designing a music education system was studied on the example of analyzing the project "Music 
for All" in the Republic of Sakha (Yakutia). The analysis of the pedagogical situation, which has an aesthetic 
character, as the main object of design tactics, its content, structure, stages of organization in the musical and 
pedagogical process is presented. The forms of design in musical and educational practice are determined. The 
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conditions for creating a favorable pedagogical environment in the implementation of project activities of a 
musician teacher are given. The stated positions will allow one to orientate and adapt to constantly developing 
and changing pedagogical knowledge, accelerate adaptation to new musical and educational technologies, new 
paradigms of education. The scientific contribution of this work was the substantiation of the design from the 
standpoint of the specifics of the teacher-music-student interaction. 
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Введение 
Изучение вопросов подготовки педагога-музыканта расширило и углубило пред-

ставления о характере формирования основных профессиональных качеств выпускников 
высшей школы. В ряде работ [Абдуллин и др., 2002; Абдуллин, 2014; Дитер Дёрренбехер, 
2009; Киреева, 2011; Рачина, 2015] указывается, что в профессию должен прийти специа-
лист, способный творчески решать самые разнообразные задачи, готовый к участию в 
научно-исследовательской и проектной деятельности, разработке инновационных идей, 
способствующих продуктивно осуществлять педагогическую работу в системе музыкаль-
ного образования. Вопросы педагогического проектирования освещаются в работах Без-
руковой В.С. [1994], Бичеровой Е.Н. [2012], Ганиевой Э.А. [2017], Пахомовой Н.Ю. 
[2003], Яковлевой Н.О.  [2001] и др. Рачина Б.С. [2015] выделяет умения осуществлять 
проектную деятельность как профессиональную компетенцию будущего педагога-
музыканта. 

Историко-педагогические аспекты проектирования наиболее полно описаны в ста-
тье О.Е. Лебедевой [2010]. Автор, ссылаясь на работы В.М. Розина, справедливо отмечает, 
что предпосылки возникновения данного вида деятельности относятся ещё к античности. 
Так постепенно термин «проектирование» пришёл в педагогику из технического знания. 
В этой области проект означал создание предстоящего продукта, то есть того, что будет 
сделано в будущем. Подобная работа требовала особого внимания и расчёта каждой дета-
ли, чтобы в процессе его изготовления избежать ошибки.  

В музыкальной педагогике, как и в общей педагогике, проектировочная деятель-
ность связана с планированием результатов музыкального обучения, музыкального разви-
тия, музыкального воспитания в системе взаимодействия учитель – ученик – музыка. 
Этим взаимодействием и обусловлена специфика проектирования, так как не всегда мож-
но с точностью до деталей предугадать особенность воздействия музыкального искусства 
на учащихся.  

Сложность связана со следующими факторами: а) музыка по своей природе эмоци-
ональна; б) в основе музыкальной деятельности лежит активное восприятие музыки, кото-
рое пронизывает все виды музыкальной деятельности, обуславливая неразрывность един-
ства всего музыкально-образовательного процесса; в) обучение музыке – это, в первую 
очередь, обучение пониманию мира эмоций и чувств; г) в предметном поле педагога-
музыканта лежит процесс общения, как правило, со способными, а иногда одаренными 
учащимися, которые подвержены сиюминутным творческим фантазиям, где есть место 
вдохновению и импровизации.  

Неслучайно в музыкальной педагогике чаще используются методические разработ-
ки уроков, занятий, концертов и т.д. Именно в них представлены примерные планы рабо-
ты, намечены основные направления в выстраивании взаимоотношений между учителем и 
учащимися. Методическая разработка более свободна по своему содержанию, она содер-
жит в себе возможности индивидуального авторского прочтения определённой педагоги-
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ческой проблемы. Однако в современном музыкальном образовании расширяется педаго-
гическое знание, методы и приёмы музыкального обучения и воспитания, появляются но-
вые технические средства, позволяющие транслировать музыкальное искусство в слуша-
тельскую аудиторию, развиваются формы музыкально-просветительской практики, растёт 
потребность в разнообразных формах общения с музыкой различных социальных аудито-
рий. Всё это требует более детального и тщательного рассмотрения, предельного внима-
ния к мелочам в предстоящей деятельности. Джон Дьюи в своей работе «Демократия и 
образование» подчёркивает постоянную необходимость обновления жизни, которая про-
диктована новыми потребностями [The Project Gutenberg…, 2008]. Все эти положения со-
здают проблемное поле научно-методической реальности, отражающей осмысление про-
ектировочной деятельности в современном музыкальном образовании и требующей ре-
шения конкретных задач музыкально-педагогической практики. Этим обусловлена необ-
ходимость обращения к вопросам особенностей проектирования стратегий и тактик в му-
зыкальном образовании. 

Целью исследования является выявление особенностей стратегии и тактик проек-
тирования в деятельности педагога-музыканта. Объектом исследования выступает проек-
тировочная деятельность в музыкальном образовании, предметом – стратегии и тактики 
проектирования.  

Основная часть 
Б.С. Рачина [2015] в проектировании выделяет стратегию и тактику как объединя-

ющее звено в планировании образовательной деятельности педагога-музыканта. Рассмот-
рим их особенности. 

Начнём с того, что именно проектирует педагог-музыкант. Основными составляю-
щими его стратегии являются объекты проектирования [Безрукова, 1994], а именно система 
музыкального обучения, музыкально-педагогический процесс и непосредственно ситуации, 
которые в нём встречаются. Именно понимание роли педагогических ситуаций и их воз-
можного содержательного наполнения позволят педагогу-музыканту более точно осмыс-
лить предстоящую деятельность, наполненную творческими идеями, новыми образами, и, 
как следствие, новыми результатами. Музыкально-педагогический процесс состоит из раз-
личных ситуаций, которые позволяют увидеть переход из одного эмоционального состоя-
ния в другое. Этим он напоминает музыкальную форму, которая состоит из мотивов, фраз, 
периодов, частей. Педагогические ситуации входят в процесс, процесс в систему.  

Система музыкального образования – это целостное единство всех факторов, спо-
собствующих достижению поставленных целей музыкального обучения, развития и вос-
питания человека. Это комплекс задач, принципов, знаний о музыке, музыкальных зна-
ний, музыкальных умений, навыков, видов музыкальной деятельности, методов, аспектов 
взаимодействия музыки с другими видами искусства и т.д. Весь этот комплекс обозначает 
качественное состояние музыкального образования. В системе должно быть обязательным 
наличие связей и зависимостей между всеми компонентами, входящими в неё. Важно в 
проектировании и наличие ведущей идеи, которая бы объединяла всю деятельность педа-
гога-музыканта и учащихся в системе, и наличие ведущего звена, которым может стать 
сам учащийся, его способности, потребности, приоритеты, интересы, склонности и другие 
возможности. 

Интересен в этом отношение опыт проектирования системы музыкального образо-
вания в Республике Саха (Якутия). Проект «Музыка для всех» начал реализовываться в 
республике с 2013 года и по настоящее время достойно развивается. Это национальный 
межотраслевой проект, разработанный на всех уровнях образовательной практики: от дет-
ского сада до вуза. Главной идеей проекта стала концепция Д.Б. Кабалевского, связанная с 
признанием воспитательного потенциала музыкального искусства. Проект разработан на 
основе взаимодействия двух ведомств: Министерства образования и науки и Министер-
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ства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия). Детально проработана 
структура подобного взаимодействия, создан Попечительский совет проекта, межведом-
ственная коллегия, республиканский организационный комитет по реализации проекта, 
научно-методический совет проекта и т.д. Разработана модель взаимодействия различных 
ведомств и организаций, которые помогают реализовать данную идею в практику, опре-
делены задачи каждого звена, рассмотрена финансовая сторона реализации проекта. Его 
создатели уверены, что музыкальное развитие ребёнка – та сила, которая переменит усто-
явшееся состояние и будет способствовать формированию и развитию нового мышления 
молодого поколения [Харайбатова, 2019]. В настоящий момент разработчики и организа-
торы данного проекта создают новые площадки для масштабирования идеи на других 
территориях Российской Федерации.  

В данном примере проект «Музыка для всех» является стратегическим. В нём указан 
конечный результат, ожидаемый от внедрения музыкальных занятий на всех уровнях обра-
зовательной деятельности, разработаны, смоделированы механизмы для мотивации всех 
структур, необходимых для реализации данного проекта, обозначены уровни (концептуаль-
ный, научно-методический, управленческий, образовательный и др.). Ещё одним важным 
стратегическим этапом является разработка музыкально-педагогического процесса, в кото-
ром важно учитывать все компоненты структуры, объекты и субъекты образовательной де-
ятельности. Музыкально-педагогический процесс проектируется исходя из цели обучения 
для каждого отдельно взятого учащегося или каждой отдельно взятой группы.  

Скажем, необходимо провести музыкально-просветительскую работу в определён-
ной аудитории учащихся в течении длительного времени для получения конкретного ре-
зультата. Педагог-музыкант мысленно отбирает музыкальный материал, влияющий на ак-
тивизацию познавательного интереса, способы его трансляции в определённую возраст-
ную и социально-ориентированную аудиторию, выстраивает собранный материал по сте-
пени устойчивости внимания слушателей, обдумывает выводы и обобщения по каждой 
встрече, продумывает возможные средства аудио и видео презентации и т.д. Далее необ-
ходимо учитывать особенности восприятия музыки в каждой отдельно взятой аудитории, 
возможное время звучания и время общения со слушателями. Посредством установления 
таких зависимостей, например, можно ликвидировать противоречия в восприятии музы-
кального произведения – те противоречия, которые мешают углубить изучение возможно-
стей самого слушателя, ослабить или усилить его мотивацию в общении с музыкальным 
искусством и занятиям определённой музыкальной деятельностью.  

Любую стратегию обеспечивает тактика, которую невозможно проектировать без 
рассмотрения педагогической ситуации в каждом конкретно взятом случае музыкально-
педагогического процесса. Эта маленькая клеточка концентрирует в себе все достоинства 
и недостатки процесса и системы в целом. Так, если в результате реализации того или 
иного музыкально-образовательного проекта возникают конфликтные ситуации и их ко-
личество довольно большое, это значит, что система и процесс, который в неё входит, из-
начально порочны. 

Структура педситуации внешне проста. В.С. Безрукова отмечает, что «эта простота 
обманчива» [Безрукова, 1994, с. 104]. Взаимодействие в триаде учитель – ученик – музыка 
строится как реализация сложного эмоционального мира. Например, педагог хочет снять 
напряжение в отношениях с учащимся. Он проектирует ситуации, в которых этот учащий-
ся смог бы проявить себя как человек интересный, способный, талантливый и т.д. Очень 
важно подобрать то музыкальное произведение, которое бы способствовало раскрытию 
внутреннего мира обучаемого, мотивации к последующему общению с музыкой. Для это-
го он использует методы доверия, поощрения, выступления. Помимо музыкального сочи-
нения, при проектировании педагогических ситуаций важно выбрать метод взаимодей-
ствия, например, методы доверия, поощрения, планирования выступлений.  
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Педагогические ситуации могут возникать стихийно или предварительно проекти-
роваться. Но и те, что возникли стихийно, разрешаются продуманно, с предварительным 
проектированием выхода из них. Особенность проектирования педагогической ситуации 
состоит в том, что, будучи интегративной по сути, она одна и даже набор ситуаций не мо-
гут заменить ни форму, ни систему в педагогике. Нельзя из ситуаций создать форму, как 
нельзя из форм создать педагогическую систему. В этом заключается чрезвычайная слож-
ность любых педагогических явлений. Проектирование педагогических ситуаций проис-
ходит как процесс «подгонки» педагогического процесса под конкретных людей, опера-
тивного учёта реальной обстановки в её мельчайших звеньях.  

Педагогические ситуации в музыкальном образовании носят эстетический харак-
тер, целью их проектирования становится музыкально-эстетическое развитие человека. 
Тактика проектирования ситуаций построена на речевом общении и проектируются в 
определённой логике, предусматривая несколько этапов: ориентировочно-
подготовительный, художественно-конструктивный, художественно-аналитический. На 
каждом из этих этапов ситуация рассматривается как проблемная, так как творчество свя-
зано с новым решением, неординарным выходом из поставленных задач. Данная ситуация 
активизирует процесс музыкального обучения, причём процесс активизации двойствен-
ный, он непредсказуем и для обучаемых, и для педагога. Информация должна не препод-
носиться в готовом виде, а провоцировать личность на собственное отношение к происхо-
дящей деятельности, на поиск средств для её преобразования.  

Ориентировочно-подготовительный этап связан с пониманием педагогом-
музыкантом «неизвестного», которое лежит в основе проектирования определённых ситу-
аций. Неизвестным может выступить творческая задача, в которой содержится новое зна-
ние, подлежащее усвоению, которое не даётся в готовом виде, его следует добывать са-
мим учащимся. Далее важно продумать средства, которые вызывают желание, мотивацию 
к «добыче» неизвестных знаний, способов действия, пробуждению интереса и т.д. Такими 
средствами может стать музыкальный материал, который лежит в основе педагогически 
комфортной среды. 

Художественно-конструктивный этап подразумевает проектирование конкретной 
музыкальной деятельности, составления диалога о музыке. Причём это не просто познава-
тельная вопросно-ответная форма общения – это должен быть художественный диалог, в 
центре которого находится музыкальное искусство. Важную роль в проектировании дан-
ного этапа выполняют символы невербальной коммуникации, а именно: мимика, панто-
мимика, жестикуляция, качества звучания речи (громкость, темп, паузы, эмоциональная 
окрашенность и т.д.). В качестве активного собеседника В.В. Медушевcкий включает в 
диалог учителя и ученика «духовное "Я" ("Мы") произведения как "вечный" неотменимый 
субъект музыки, основой которого оказываются "логосы бытия", проявляющиеся в умосо-
зерцании, умном видении, интуитивно-интеллектуальном осмыслении жизни» [Медушев-
ский, 1993, с. 81]. В художественном диалоге проектируются не только вопросы, но и 
мысленно прогнозируются и фиксируются возможные ответы. Подобный подход позволя-
ет направлять размышления обучаемых на самостоятельные выводы и суждения. Вопрос, 
с одной стороны, должен направлять творческую активность учащихся в нужное русло, не 
позволяя им уклоняться в сторону под влиянием не имеющих отношения к звучащей му-
зыке случайных ассоциаций, а с другой – оставлять каждому достаточно свободы для вы-
ражения собственной точки зрения в анализе осмысляемой музыки.  

Художественно-аналитический этап подразумевает рефлексию по поводу общения 
с музыкой и новых мыслей, состояний, которые переживались в совместном творческом 
действии. Подобная тактика выстраивания должна учитывать возможности обучаемых, 
которые обладают различным уровнем музыкальной подготовки и опытом общения с му-
зыкальным искусством. Поэтому творческие задачи для каждого обучаемого обязательно 
должны быть различны с учётом способностей, социальных условий, уровня подготовки, 
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мотивации и т.д. Важно учитывать, как долго, в каком темпе, где проектируется та или 
иная ситуация. Необходимо адаптировать все действия педагога-музыканта на конкретно-
го учащегося, его мировоззрение, интересы, склонности, возможности. 

Педагогическое проектирование, если оно профессионально, всегда связано со 
стремлением педагога организовать для своих учащихся такую среду обучения и внеучеб-
ной деятельности, в которой они полнее раскрывали бы свой внутренний мир, были бы 
свободны, достигали успеха и чувствовали себя комфортно [Константинова, 2018]. По-
добная образовательная среда была рассмотрена в работах Джона Дьюи [Dewey J. 
Froebel`s Educational Principles, 1915]. Автор подчёркивал, что для организации благопри-
ятной психосоциальной среды необходимы следующие признаки: 

– доброжелательная атмосфера; 
– поощрение инициативности, творчества; 
– взаимопонимание, признание альтернативных точек зрения; 
– признание человеческих ценностей; 
– преобладание стремления к самостоятельности, активности, интеллектуальному 

и личностному росту; 
– общность идей, интересов; 
– развитие определённых традиций и др. 
Эти признаки в процессе проектирования могут найти своё проявление в различ-

ных формах музыкального образования: урок, занятие, кружок, беседы о музыке, музы-
кальные лектории, инновационные музыкально-образовательные проекты и т.д. Важно, 
чтобы все формы были наполнены ярким, эмоциональным содержанием, приносили ра-
дость, проводились в атмосфере продуктивного творчества или сотворчества, уважения 
интересов каждого из участников [Константинова, 2020]. 

Как компонент самостоятельной работы педагога-музыканта проектировочная дея-
тельность реализуется в виде разработки творческих внеклассных мероприятий, циклов бе-
сед о музыке для школьников, инновационных проектов и др. [Константинова, 2019б]. И в 
том и в другом случае она должна быть ориентирована на сознательные, целенаправленные 
и самостоятельные действия самого обучающегося, на творческое развитие научных (педа-
гогических, психологических, музыкальных и т.п.) знаний и умений, на овладение методо-
логией научного музыкально-педагогического творчества [Константинова, 2019а].  

Выводы 
Рассмотрены вопросы, профилактики возможных негативных последствий проек-

тировочной деятельности в музыкальном образовании. Актуальной профессиональной 
средой для её изучения стало взаимодействие трёх субъектов: учитель – музыка – ученик. 
Обоснование проектирования с позиций подобного взаимодействия и стало научным 
вкладом данной работы. Рассмотрение особенности стратегий и тактик педагогического 
проектирования во многом обусловлены спецификой самого музыкального искусства, его 
восприятием, умением выстраивать художественный диалог и продумыванием в нём всех 
деталей вербального выражения своих чувств и эмоций, позволяющих увидеть положи-
тельное воздействие на формирующие, развивающие и воспитательные процессы музы-
кально-образовательной практики.  

Однако сам процесс проектирования представляет собой сложное явление, а пото-
му в рамках данной работы анализ стратегий и тактик только обозначил данную проблему 
и её смысловые единицы. В то же время представляется, что изложенные позиции позво-
лят ориентироваться и адаптироваться к постоянно развивающимся и меняющимся педа-
гогическим знаниям, ускорят адаптацию к новым образовательным технологиям, новым 
парадигмам образования. 
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