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АННОТАЦИЯ. Дана авторская трактовка понятия «аудиальная культура». Рассмотрено соотноше-
ние понятий «педагогическая система», «дидактическая система», «методическая система». Пред-
ставлена трехуровневая модель методической системы формирования аудиальной культуры млад-
ших школьников, обоснованы условия реализации данной модели.  
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ABSTRACT. The paper presents the author's interpretation of the term “auditory culture.” We consider the 
relationship between the concepts “teaching system”, “didactic system”, “methodical system.” Presented a 
three-tier model of formation of the auditory system of the methodical culture of younger students, 
grounded conditions for the implementation of this model. 

оставленные в концепции «Наша 
новая школа» задачи по форми-

рованию у школьников целостного социаль-
но-ориентированного взгляда на мир в его 
единстве и разнообразии предполагают из-
менения в содержании образования. Ценно-
стные ориентиры содержания начального 
образования, определяемые Федеральным 
государственным образовательным стандар-
том (ФГОС) и общими представлениями о 
современном выпускнике начальной школы, 
включают в себя восприятие мира как еди-
ного и целостного при разнообразии куль-
тур, национальностей, религий. Реализо-
ваться такой взгляд на мир может только в 
подлинной интеграции содержания образо-
вания и объединении усилий учителей раз-
ных предметов.  

Одной из целей общего образования 
становится приобщение учащихся к культу-
ре (этнической, региональной, мировой). 
Путь приобщения к культуре — через освое-
ние ее отдельных сфер, артефактов, образов. 
Задача образования — показать многона-
правленность человеческих самопроявле-
ний, обозначить возможности для саморас-
крытия в различных областях человеческой 
деятельности. 

Сложность решения задачи приобщения 
к культуре состоит не только в ее многообра-
зии, но и в том, что ребенку необходимо 
сначала представить мир как единство, и 
только, становясь старше, открывать его от-
дельные стороны. В то же время можно кон-
статировать, что у целостного поля культуры 
есть свои «измерения» — визуальное, пла-

стическое, аудиальное. Они отчасти совпа-
дают с референтными системами человека 
(визуальной, аудиальной, кинестетической) 
и фиксируют доминанты восприятия окру-
жающего мира (зрительную, слуховую, те-
лесную). 

В нашем исследовании мы обращается к 
одному из «полей» культуры – аудиальной 
культуре, которую мы понимаем как инте-
гративное качество личности, в основе кото-
рого лежит способность человека восприни-
мать, интерпретировать и передавать шумо-
вую, звуковую, речевую и музыкальную ин-
формацию. 

Формирование аудиальной культуры в 
процессе познания звуков окружающего ми-
ра происходит как стихийно, бессознатель-
но, так и планомерно, в специально органи-
зованных условиях. В специально организо-
ванных условиях аудиальное развитие уча-
щихся, формирование у школьников ценно-
стного отношения к звукам и их сочетаниям 
стимулируется педагогами, учителями, вос-
питателями путем использования различ-
ных методов, приемов, средств и форм обу-
чения. 

В настоящее время в педагогической 
науке используется категория «методиче-
ская система», главная цель которой обеспе-
чить развитие участников образовательного 
процесса. В понимании и употреблении дан-
ного понятия существуют определенные 
разночтения. Методическая система тракту-
ется как концепция обучения (М.В. Рыжа-
ков), образовательная модель (В.М. Жуч-
ков), совокупность взаимосвязанных компо-
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нентов (С. И. Архангельский, Н.В. Кузьмина, 
А.М. Пышкало), сложное динамическое об-
разование (Г.Г. Хамова), педагогическая 
технология (М.В. Рыжаков), система обуче-
ния какому-либо предмету (Н.Н. Лобанова).  

Родственными понятиями «методиче-
ской системы» являются «педагогическая 
система» и «дидактическая система». 

Педагогическая система представляет 
собой совокупность взаимосвязанных ком-
понентов, подчиненных целям воспитания, 
образования и обучения, и направленных на 
формирование личности. Б.С. Гершунский 
отмечает, что педагогическая система, в ос-
нове которой лежит учебно-воспитательная, 
научно-педагогическая (исследовательская) 
и управленческая деятельность, является 
метасистемой по отношению к другим педа-
гогическим подсистемам — дидактической и 
методической [2]. Данной позиции придер-
живаются В.П. Беспалько и Н.В. Кузьмина 
[1], [3]. Они считают, что педагогическая 
система, являясь элементом более широкой 
социальной системы и отражая особенности 
общественно-исторических систем, пред-
ставляет собой множество взаимосвязанных 
структурных и функциональных компонен-
тов, подчиненных целям воспитания, об-
разования и обучения подрастающего по-
коления и взрослых людей. В трактовке 
Н.В. Кузьминой, например, педагогиче-
ская система включает пять структурных 
компонентов — цели, содержание образо-
вания (учебная информация), средства педа-
гогической коммуникации, учащиеся и пе-
дагоги и пять функциональных компонен-
тов – гностический, проектировочный, кон-
структивный, коммуникативный и органи-
заторский.  

Важной составляющей педагогической 
системы является система обучения, или 
дидактическая система — упорядоченная 
система целей, содержания, форм, методов и 
средств обучения. Дидактическая система 
функционирует во взаимной деятельности 
учителя и учащихся, в ходе которой проис-
ходит усвоение знаний и способов действий 
и развитие индивидуальных способностей 
учащихся. В традиционном образовании 
преподаватель реализует дидактическую 
систему в процессе обучения, при этом он 
выступает и в роли носителя информации, и 
в роли организатора деятельности учащего-
ся. В основе современной дидактической 
системы лежит проблемно-развивающее 
обучение, обеспечивающее целостность пе-
дагогического процесса обучения. Педагоги-
ческий процесс является целостным тогда, 
когда он обеспечивает гармоничную реали-
зацию всех своих функций (развитие, обуче-
ние, воспитание). Исходным пунктом созда-
ния любой дидактической системы являют-

ся требования к ее конечному продукту – 
выпускнику учебного заведения. Эти требо-
вания (социальный заказ) отражен в Феде-
ральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) и других нормативных 
документах. 

Понятие «единая методическая систе-
ма» и ее типические свойства открыл для 
педагогической науки Л.В. Занков [4. С.47—
52], который считал, что направляющую и 
регулирующую роль в организации образо-
вательной системы выполняют дидактиче-
ские принципы. Но уровень действенности 
дидактических принципов достаточно абст-
рактен, он отвлечен от реальной повседнев-
ной деятельности учителя. И только благо-
даря методике обучения цель системы и ее 
дидактические принципы реализуются в 
каждодневной деятельности учителя и уче-
нии школьников. Целостность реального 
учебного процесса обеспечивается не сум-
мированием частных предметных методик, 
а благодаря тому, что обучение осуществля-
ется на основании единой методической 
системы, обладающей типическими методи-
ческими свойствами, охватывающими все 
учебные предметы.  

Методическая система являет собой струк-
туру, компонентами которой являются цели 
обучения, содержание обучения, методы обу-
чения, формы и средства обучения (С. И. Ар-
хангельский, Н.В. Кузьмина, А.М. Пышкало). 
Функционирование методической системы 
подчинено закономерностям, связанным с 
внутренним строением самой системы, когда 
изменение одной или нескольких ее компо-
нентов влечет изменение всей системы, и 
закономерностям, связанным с внешними 
связями системы (социальным и культур-
ным фоном). Отличие методической систе-
мы от педагогической и дидактической 
состоит в том, что каждый из ее компонен-
тов приобретает методическую функцию 
(Н.В. Кузьмина).  

Итак, под методической системой по-
нимается целостный комплекс, состав эле-
ментов, структура и функции которых под-
чинены решению конкретной педагогиче-
ской задачи. Методическая система форми-
руется в рамках определенной дидактиче-
ской системы, отражая ее специфические 
дидактические аспекты. 

Под методической системой формиро-
вания аудиальной культуры учащихся 
младших классов мы понимаем комплекс из 
организационного, содержательного, мето-
дического и аналитико-рефлексивного бло-
ков, взаимосвязанных между собой и на-
правленных на освоение звуковой среды, во 
всем ее многообразии. Данная система реа-
лизует метапредметный подход и представ-
ляет образовательный процесс и внеурочную 



деятельность учащихся начальной школы 
как единое целое.  

Методическая система формирования 
аудиальной культуры учащихся младших 
классов представляет собой трехуровневую 
структуру: макроуровень методической сис-
темы, который реализуется в образователь-
ной концепции школы, мезоуровень – пред-
ставляет собой систему координационных 
связей отдельных предметов художественно-
эстетического цикла, микроуровень – реали-
зует принцип интеграции на содержатель-
ном уровне в специально разработанном 
учебном курсе.  

Системообразующими компонентами 
любой методической системы является цель 
и принципы обучения. Целью разработан-
ной методической системы (макроуровень) 
является формирование аудиальной культу-
ры младших школьников, как части их об-
щей культуры. 

В основе формирования аудиальной 
культуры, как частного случая развития об-
щей культуры личности лежат следующие 
педагогические подходы и принципы.  

1. Личностно-ориентированный подход 
(В.В. Давыдов, А. Маслоу, К. Роджерс, В.А. Су-
хомлинский, И.С. Якиманская и др.), кото-
рый руководствуется взглядом на личность, 
как на цель образования, и в основе которого 
лежат следующие принципы: самоактуали-
зации; индивидуальности; субъектности; 
творчества и успеха; доверия и поддержки; 
опоры на предшествующий жизненный 
опыт учащихся. Методический арсенал лич-
ностно-ориентированного подхода состав-
ляют методы и приемы, соответствующие 
таким требованиям, как диалогичность; дея-
тельностно-творческий характер; направ-
ленность на поддержку развития индивиду-
альности; создание необходимого простран-
ства для свободы и принятия самостоятель-
ных решений, творчества, выбора содержа-
ния и способов учения и поведения. Отсюда 
преобладание методов: диалога, рефлексии, 
педагогической поддержки, создания ситуа-
ций выбора и успеха. 

2. Личностно-деятельностный подход 
(Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, Л.С. Выгот-
ский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-
бинштейн), суть которого заключается в том, 
что в центре внимания стоит не просто дея-
тельность, а совместная деятельность детей 
и взрослых по реализации вместе вырабо-
танных целей и задач. К специфическим 
принципам деятельностного подхода мы 
отнесли: учет ведущих видов деятельности и 
законов их смены, учет сензитивных перио-
дов развития, принцип доминанты и актуа-
лизации зоны ближайшего развития, высо-
кой мотивированности любых видов дея-
тельности, обязательной результативности 

каждого вида деятельности, обязательной 
рефлексивности всякой деятельности. Реа-
лизация деятельностного подхода осуществ-
ляется через такие методы как: убеждения и 
доверия, побуждения и поддержки инициа-
тивы, развития мотивации учебной деятель-
ности и индивидуальной и коллективной 
перспективы, методы полисубъектного диа-
лога и поручения, связанного с ответствен-
ной деятельностью, одобрения и поощрения, 
личного примера преподавателя и т.д. 

3. Культурологический подход (Е.В. Бон-
даревская, О.С. Газман, Н.Б. Крылова, 
Н. Е. Щуркова и др.), который связывает 
цель образования с формированием «че-
ловека культуры», личности, способной к 
адаптации в окружающем мире и к преобра-
зованию его в соответствии с изменяющи-
мися условиями. К основным принципам, 
которые реализуются в контексте культуро-
логического подхода, мы отнесли: принцип 
культуросообразности, принцип принятия 
индивидуальности человека, его непохоже-
сти, признание права выбора жизненной 
позиции, принцип сотрудничества детей и 
взрослых, принцип создания среды, способ-
ствующей освоению культурных норм и 
ценностей, развитию способностей, само-
стоятельности, креативности.  

К системореализующим компонентам 
методической системы мы отнесли органи-
зационный, содержательный, методический 
и аналитико-рефлексивный блоки. 

Основными функциями организацион-
ного блока является координация деятель-
ности учителей и педагогов дополнительно-
го образования по формированию аудиаль-
ной культуры учащихся в процессе учебной 
и внеучебной деятельности.  

Содержательный блок включает уроч-
ные и внеурочные виды деятельности, обу-
словленные целью, принципами и содержа-
нием методической системы.  

Анализ содержания учебных программ 
начальной школы показал реальную и по-
тенциальную возможности различных дис-
циплин аудиального развития школьников.  

Так, важную роль в аудиальном разви-
тии ребенка отводится языковой подготовке. 
Одной из основных целей (социокультурная) 
изучения русского и иностранного языков 
является формирование коммуникативных 
компетенций учащихся, развитие устной и 
письменной речи. Содержание курсов «Рус-
ский язык» и «Иностранный язык» включа-
ет такие важные для формирования ауди-
альной культуры разделы как «Фонетика», 
«Фонетика и графика», «Развитие речи».  

В основе программы «Окружающий 
мир» лежит представление о мире людей и 
мире природы как ближайшем окружении 
ребенка и о взаимоотношениях в системе 
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«человек – человек», «природа – природа», 
«природа – человек». Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт реко-
мендует в рамках изучения данных курсов 
обязательное знакомство со звуковой средой 
обитания человека, которое позволило бы 
расширить кругозор учащихся и способство-
вало бы формированию у них аудиальной 
культуры. Однако в образовательной прак-
тике это реализуется не в полной мере. 

Целью методической системы (мезоуро-
вень) является формирование аудиальной 
культуры младших школьников в цикле ху-
дожественно-эстетических дисциплин об-
щеобразовательной школы – литературное 
чтение, изобразительное искусство, музыка.  

Приоритетной целью обучения литера-
турному чтению в начальной школе являет-
ся формирование читательской компетент-
ности младшего школьника, которое прояв-
ляется в таких видах деятельности, как ау-
дирование (слушание); чтение с соблюдени-
ем орфоэпических и интонационных норм 
чтения, участие в коллективном обсуждении 
того или иного текста; говорение (культура 
речевого общения).  

Важным компонентом звуковой среды, 
лежащей в основе аудиальной культуры 
личности, является музыка. Опыт эмоцио-
нально-образного восприятия музыки, зна-
ния и умения, приобретенные при ее изуче-
нии, начальное овладение различными ви-
дами музыкально-творческой деятельности 
обеспечивают введение учащихся в мир ис-
кусства и понимание неразрывной взаимо-
связи музыки и жизни. Изучение музыки в 
начальной школе направлено на достижение 
таких важных для становления аудиальной 
культуры целей как: формирование основ 
музыкальной культуры посредством эмо-
ционального восприятия музыки; воспита-
ние эмоционально-ценностного отношения 
к искусству, художественного вкуса, нравст-
венных и эстетических чувств; развитие вос-
приятия музыки, интереса к музыке и музы-
кальной деятельности, образного и ассоциа-
тивного мышления, воображения, музы-
кальной памяти и слуха, певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах 
музыкальной деятельности; обогащение 
знаний о музыкальном искусстве; овладение 
практическими умениями и навыками в 
учебно-творческой деятельности (пение, 
слушание музыки, игра на элементарных 
музыкальных инструментах, музыкально-
пластическое движение и импровизация).  

Формированию разных компонентов ау-
диальной культуры способствует изобрази-
тельное искусство, которое, на первый 
взгляд, направлено на развитие визуальной 
культуры школьников. В процессе освоения 
изобразительного искусства учащиеся учат-

ся: понимать значение искусства в жизни 
человека и общества; воспринимать и харак-
теризовать художественные образы, видеть 
и воспринимать проявления художествен-
ной культуры в окружающей жизни; об-
щаться с искусством, эмоционально оцени-
вать шедевры русского и мирового искусст-
ва; участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений ис-
кусства; активно использовать язык изобра-
зительного искусства для освоения содержа-
ния разных учебных предметов (литературы, 
окружающего мира, родного языка и др.); 
различать и передавать в художественно-
творческой деятельности характер, эмоцио-
нальное состояние и свое отношение к при-
роде, человеку, обществу; высказывать суж-
дения о художественных особенностях про-
изведений, изображающих природу и чело-
века в различных эмоциональных состояни-
ях; обсуждать коллективные результаты ху-
дожественно-творческой деятельности (обо-
гащение ключевых компетенций – комму-
никативных, деятельностных и др. художе-
ственно-эстетическим содержанием). Доми-
нирующая направленность программ по 
изобразительному искусству на развитие 
эмоционально-ценностного отношения ре-
бенка к миру, овладение основами художе-
ственного языка, получение опыта эмоцио-
нально-ценностного, эстетического воспри-
ятия мира и художественно-творческой дея-
тельности способствует формированию ау-
диальной культуры учащихся, как части их 
общей и художественной культуры.  

Помимо урочных видов деятельности, 
направленных на формирование отдельных 
компонентов аудиальной культуры, содер-
жательный блок включает и внеурочные ви-
ды деятельности, представленные работой 
разнообразных кружков, в основе которых 
лежат различные виды искусства – хор, во-
кальный ансамбль, инструментальный ан-
самбль, театр, детский музыкальный театр и 
т.п. Данные формы внеклассной деятельно-
сти позволяют развить культуру звукового 
восприятия, в основе которого лежат звуко-
вые ассоциации, речевую культуру и музы-
кальную культуру 

Методический блок методической сис-
темы предусматривает использование раз-
личных методов и форм обучения, способст-
вующих, достижению поставленной цели – 
формированию аудиальной культуры уча-
щихся начальной школы. В силу того, что 
формирование аудиальной культуры проис-
ходит как в учебной (через дисциплины об-
щеобразовательного цикла), так и внеучеб-
ной деятельности (через предметы дополни-
тельного образования), модель данной ме-
тодической системы включает как общеди-
дактические методы – методы групповой 



дискуссии, методы эвристических вопросов, 
педагогической поддержки, создания ситуа-
ций выбора и успеха, так и специальные ме-
тоды, характерные для отдельно взятой дис-
циплины или образовательной области. 

Важной составляющей методического 
блока методической системы являются 
формы обучения. При использовании пре-
имущественно групповых и коллективных 
формах обучения, важным в нашей методи-
ческой системе является дифференцирован-
ный подход к детям, обусловленный лично-
стно-ориентированными и личностно-дея-
тельностными принципами обучения. Кроме 
этого, данная методическая система включа-
ет как традиционные, так и инновационные 
формы обучения в рамках частных про-
грамм методик отдельно-взятой образова-
тельной области (урок-концерт, урок-
спектакль, урок-экскурсия, урок-КВН, урок-
состязание, урок-путешествие, урок-фанта-
зия, ролевая игра, урок-конкурс, интегриро-
ванный урок) 

Аналитико-рефлексивный блок методи-
ческой системы направлен на выявление 
уровня аудиальной культуры учащихся, 
а также корректировку педагогической дея-
тельности для достижения соответствующе-
го целям результата. Данный блок предпола-
гает наличие как общих методов диагности-
ки, направленных на измерение уровня ауди-
альной культуры учащихся – тестирование, 
опрос, наблюдение, беседа, анализ продуктов 
деятельности учащихся, так и частных мето-
дов диагностики аудиального развития уча-
щихся и формирования их аудиальной куль-
туры – методы диагностики уровня звуково-
го, речевого и музыкального восприятия; ме-
тоды диагностики развития речи и музы-
кальных способностей учащихся, методы ди-
агностики художественного восприятия. 

Формирование аудиальной культуры 
школьников невозможно реализовать без 
создания единой образовательной среды, в 
которой все учителя (или их большая часть) 
будет совместно работать над формировани-
ем аудиальной культуры школьника. Созда-
нию единого образовательного пространства 
школы способствует система повышения 
компетентности педагогического коллектива 
в области аудиального развития учащихся и 
оказания помощи в процессе освоения ребен-
ком звуковой среды, которая включает: само-
образование, повышение квалификации, на-
ставничество, семинары-тренинги, городские 
научно-практические конференции, откры-
тые уроки и внеклассные мероприятия. 

Материально-техническая база, позво-
ляющая реализовать разработанную мето-
дическую систему формирования аудиаль-
ной культуры учащихся начальной школы, 
включает в себя школьные кабинеты, осна-

щенные с учетом САНПиНы и мультимедиа-
оборудованием; реакреационные зоны, спо-
собствующие отдыху учащихся; библиотеку, 
обеспеченную учебно-методическими посо-
биями и специальной литературой по фор-
мированию аудиальной культуры школьни-
ков; фонотеку, включающую разнообразный 
«звуковой материал». 

Важным условием реализации методи-
ческой системы (макро- и мезо- уровней) по 
формированию аудиальной культуры уча-
щихся младших классов является внедрение 
в учебно-воспитательный процесс специаль-
но разработанного учебного курса (микро-
уровень методической системы), который бы 
позволил синтезировать знания учащихся, 
полученных на разных дисциплинах в обще-
образовательной школе, расширить и углу-
бить их за счет включение ребенка в раз-
личные виды художественно-творческой 
деятельности, а также сформировать у 
школьников целостное представление о зву-
ковом мире.  

Целью авторского курса «В мире вол-
шебных звуков» является формирование 
аудиальной культуры младших школьников 
посредством различных видов искусств (ху-
дожественной информации). 

В основу разработки учебного курса, на-
правленного на формирование аудиальной 
культуры младших школьников, легли три 
концептуальных идеи: 1) аудиальная культу-
ра позволит адаптироваться учащимся к ок-
ружающей звуковой среде; 2) аудиальная 
культура сформирует ценностное отношение 
к звукам и их сочетаниям, что позволит на 
более высоком уровне осуществлять дея-
тельность по развитию звуковой, речевой и 
музыкальной культуры школьников; 3) фор-
мирование аудиальной культуры средствами 
различных видов искусств будет способство-
вать формированию целостной картины ми-
ра у учащихся начальной школы, развитию 
их художественного и эстетического вкуса.  

Обозначенные позиции позволили вы-
делить и сконцентрировать свое внимание 
на основополагающих принципах реализа-
ции курса: учет ведущей сенсорной систе-
мы — аудиальной, визуальной, кинестетиче-
ской; принцип интеграции, который пред-
ставляет высшую форму межпредметных 
связей; принцип полихудожественности, 
который заключается в использовании раз-
личных видов и жанров искусства в процессе 
обучения и воспитания детей.  

Рассмотренные выше принципы явля-
ются условием формирования аудиальной 
культуры учащихся. 

Реализация авторского учебного курса 
осуществляется посредством специально 
разработанной методики, включающей три 
основных компонента: целевой компонент 
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(цель, принципы, задачи, мотивы, которыми 
руководствуется преподаватель и учащиеся 
при формировании аудиальной культуры); 
содержательный компонент (совокупность 
методов, приемов, форм и средств обучения, 
обеспечивающих успешную реализацию со-
держательной части методики), аналитико-
рефлексивный (методы диагностики, на-
правленные на измерение уровня аудиаль-
ной культуры учащихся – тестирование, оп-
рос, наблюдение, беседа, анализ продуктов 
деятельности учащихся).  

Разработанная нами методика включает 
четыре этапа. Каждый из этапов имеет свои 
специфически задачи, на разрешение кото-
рых направлен комплекс методов и приемов, 
а также выбор организационных форм.  

В задачи первого – адаптационного – 
этапа, входит: 1) формирование мотивации к 
индивидуальной и совместной деятельности 
на уроках; 2) работа над развитием ценност-
ного отношения к звукам окружающего ми-
ра; 3) формирование коммуникативных уме-
ний и музыкальных способностей младших 
школьников. 

Содержательная часть формирования 
аудиальной культуры младших школьников 
на первоначальном этапе реализации мето-
дики включает знакомство детей с многооб-
разным миром шумов и звуков – звуки жи-
вой и неживой природы, звуки слышимые и 
неслышимые, звуки позитивно и негативно 
влияющие на здоровье людей, звуки речевые 
и музыкальные, звуки, которые можно пред-
ставить линией, цветом, пластикой и т. д. 

Педагогический инструментарий фор-
мирования аудиальной культуры учащихся 
начальной школы на данном этапе состоит 
из таких универсальных методов и приемов 
работы как методы организации коллектив-
ной творческой деятельности школьников, 
направленные на освоение звуковой среды; 
создание ситуаций совместного поиска, сти-
мулирования творческих способностей через 
поощрение активности и инициативы; соз-
дание ситуации эмоционально-нравствен-
ных переживаний, ситуаций новизны и ак-
туальности; анализ жизненных ситуаций; 
создание ситуации успеха в деятельности; 
организация дискуссии; диалог. 

Задачами второго – развивающего – 
этапа методики являются: реализация ав-
торской программы, содержание которой 
дает возможность значительно расширить 
кругозор учащихся, а также использование 
специальных методов и приемов, которые 
позволяют аккумулировать знания и уме-
ния, полученные на разных дисциплинах 
общеобразовательного цикла, в творческой 
форме развить первоначально приобретен-
ные слуховые, речевые, вокально-хоровые 
навыки.  

К методам формирования аудиальной 
культуры учащихся младших классов на 
втором этапе реализации методики мы отне-
сли: проблемный и частично-поисковый ме-
тоды обучения; метод слуховой наглядности, 
метод пластического интонирования, метод 
музыкальной импровизации, метод сопере-
живания, методы аудиального развития – 
мелодического, ритмического, тембрового, 
вербального, пластического, графического 
фантазирования. Успешную реализацию 
методики на данном этапе обеспечивает 
включение в занятия специально разрабо-
танных приемов обучения – прием «вклю-
чения» учащихся в звуковую среду, прием 
звуковой импровизации, прием звукового 
сотворчества, прием гармонизации окру-
жающей звуковой среды. 

Третий этап методики – творческий – 
направлен на постижение учащимися звуко-
вой среды посредством различных видов 
искусств – литературы, музыки, живописи. 
На данном этапе школьники знакомятся с 
произведениями музыки, литературы и жи-
вописи в которых в художественной форме 
запечатлена звуковая среда, со средствами 
художественной выразительности различ-
ных видов искусств (находят сходство и раз-
личия в средствах художественной вырази-
тельности при передачи одного и того же 
художественного образа), учатся свободно 
оперировать средствами различных видов 
искусств при создании художественного об-
раза или продукта, отражающего те или 
иные компоненты звуковой среды. 

В процессе проведения третьего этапа 
важными становятся следующие методы и 
приемы: проблемный метод обучения, метод 
установления ассоциативных связей между 
музыкальными и зрительными образами, 
метод слуховой наглядности, метод пластиче-
ского интонирования, метод создания художе-
ственного контекста, методы и приемы рече-
вой и музыкальной импровизации, метод со-
переживания, метод моделирования художе-
ственно-творческого процесса, метод интер-
претации художественных произведений. 

Четвертый этап методики – аналитико-
рефлексивный – направлен на выявление 
уровня аудиальной культуры учащихся, а 
также корректировку педагогической дея-
тельности для достижения соответствующе-
го цели результата. Он включает следующие 
методы диагностики – тестирование, опрос, 
наблюдение, беседа, анализ продуктов дея-
тельности учащихся.  

Таким образом, формирование аудиаль-
ной культуры – интегративное качество 
личности, в основе которого лежит способ-
ность человека воспринимать, интерпрети-
ровать и передавать шумовую, звуковую, ре-
чевую и музыкальную информацию. 



Формирование аудиальной культуры 
учащихся в процессе познания звуков окру-
жающего мира происходит как стихийно, 
бессознательно, так и планомерно, в специ-
ально организованных условиях. 

Средством формирования аудиальной 
культуры младших школьников в специаль-
но организованных условиях может являть-
ся методическая система.  

Методическая система формирования 
аудиальной культуры учащихся начальной 
школы представляет собой комплекс из ор-
ганизационного, содержательного, методи-
ческого и аналитико-рефлексивного блоков, 
взаимосвязанных между собой, направлен-
ных на освоение звуковой среды.  

Методическая система, направленная на 
формирование аудиальной культуры учени-
ков младших классов, может быть реализо-
вана как ключевой компонент образова-
тельной концепции школы (макроуровень 
методической системы), а может представ-
лять собой систему координационных связей 
отдельных предметов художественно-эстети-
ческого цикла (мезоуровень методической 
системы), интеграция которых происходит 
на содержательном уровне в специально 
разработанном курсе (микроуровень), а за-
тем раскрывается и углубляется в рамках 

избранных учебных дисциплин.  
Эффективность формирования ауди-

альной культуры в данной методической 
системе обеспечивается:1) интегративностью 
и автономностью входящих в нее дисцип-
лин, предполагающих единую стратегию 
преподавания всех гуманитарных предме-
тов, направленную на формирование ауди-
альной культуры учащихся при сохранении 
специфики каждого предмета с его целями и 
задачами; 2) комплексом методов как тра-
диционных, так и инновационных, ведущих 
к формированию аудиальной культуры 
младших школьников; метапредметных тех-
нологий и авторских методик аудиального 
развития учащихся начальной школы; 
3) наличием системообразующего учебного 
курса, направленного на формирование ау-
диальной культуры младших школьников и 
методики его реализации; 4) организацией 
благоприятной образовательной среды, под 
которой понимаемается комплекс условий и 
средств, оказывающих влияние на форми-
рование аудиальной культуры личности: 
отбор содержания образования, коллектив 
квалифицированных педагогов-единомыш-
ленников, комфортность образовательной 
среды, материально-техническая база. 
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