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Аннотация
Современный рынок труда требует от выпускников профессиональных образовательных учреждений наличия 

определенных компетенций в области своей специализации. Развитие музыкального мышления, включающего в 
себя целый комплекс профессиональных компетенций в области музыкального искусства, в том числе сферы му-
зыкально-компьютерных технологий, становится приоритетной целью в процессе профессиональной подготовки 
педагогов-музыкантов. Музыкальное мышление как вид специфического мышления педагога-музыканта позволя-
ет оперативно решать различные профессиональные задачи, понимать музыкальные процессы. Педагог с высоким 
уровнем развитости музыкального мышления способен адаптировать методы обучения под индивидуальные осо-
бенности обучающихся, своевременно определять и реагировать на их потребности и возможности в процессе 
учебной музыкальной деятельности, наполнять образовательный процесс творческим содержанием, тем самым 
вызывая интерес и поддерживая высокий уровень мотивации обучающихся к освоению образовательной програм-
мы, способствуя дальнейшей профессиональной самореализации. Очевидна потребность во внедрении инноваци-
онных методов обучения, способствующих эффективному и доступному получению необходимого образователь-
ного материала в процессе обучения. В связи с тем что музыкальное мышление имеет множество проявлений, 
способы активизации, а также оценка уровня его развитости у студентов создают проблемную ситуацию в процес-
се обучения. В качестве одного из таких методов в исследовании будет рассматриваться применение мультиме-
дийных лекций, направленных на развитие музыкального мышления у будущих педагогов-музыкантов, так как 
именно данная способность объединяет сразу несколько компетентностных характеристик специалиста в области 
музыкально-компьютерных технологий. В этой связи одним из первых будет представлен опыт применения в про-
фессиональном музыкальном образовании мультимедийных лекций для развития музыкального мышления сту-
дентов, а также результаты, подтверждающие эффективность данной цифровой дидактической технологии.  
В рамках исследования определены критерии и показатели наличия музыкального мышления у будущих педаго-
гов-музыкантов. Проведена оценка уровня развитости музыкального мышления у студентов Российского государ-
ственного профессионально-педагогического университета (n = 28). Представлены результаты исследования эф-
фективности применения мультимедийной лекции в процессе подготовки будущих педагогов-музыкантов.
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Abstract
The modern labor market requires graduates of professional educational institutions to have certain competencies 

in their field of specialization. The development of musical thinking, which includes a whole range of professional 
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competencies in the field of musical art, including the field of music and computer technologies, becomes a priority 
goal in the process of professional training of music teachers. Musical thinking, as a type of specific thinking of a 
music teacher, allows you to quickly solve various professional problems and understand musical processes. A teacher 
with a high level of development of musical thinking is able to adapt teaching methods to the individual characteristics 
of students, promptly identify and respond to their needs and capabilities in the process of educational musical activity, 
fill the educational process with creative content, thereby arousing interest and maintaining a high level of motivation 
for students to master educational programs, promoting further professional self-realization. There is an obvious need 
to introduce innovative teaching methods that contribute to the effective and accessible acquisition of the necessary 
educational material during the learning process. Due to the fact that musical thinking has many manifestations, 
methods of activation, as well as assessing the level of its development in students, create a problematic situation in 
the learning process. As one of these methods, the study will consider the use of multimedia lectures aimed at 
developing musical thinking in future music teachers, since it is this ability that combines several competency 
characteristics of a specialist in the field of music and computer technologies. In this regard, this article will be one of 
the first to present the experience of using multimedia lectures in professional music education to develop students’ 
musical thinking, as well as the results confirming the effectiveness of this digital didactic technology. As part of the 
study, criteria and indicators of the presence of musical thinking among future music teachers were determined. An 
assessment was made of the level of development of musical thinking among students of the Russian State Vocational 
Pedagogical University (n=28). The results of a study of the effectiveness of using multimedia lectures in the process 
of training future music teachers are presented.
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Введение
Система образования направлена на подготовку 

специалистов, обладающих ценными, актуальны-
ми знаниями и умениями, которые будут соответ-
ствовать требованиям современного рынка труда. 
Основная цель данной системы заключается в 
обеспечении обучающихся необходимыми компе-
тенциями для успешной реализации в той про-
фессиональной сфере, которую они выбрали. 
Формирование практических навыков, освоение 
новых технологий и способность самостоятельно 
решать поставленные задачи являются важными 
аспектами в любой профессиональной деятель-
ности. Однако традиционная система обучения 
устаревает на фоне быстро развивающегося мира. 
Часто образовательные программы, их содержа-
ние и методы обучения становятся недостаточно 
адаптированными для будущих специалистов, что 
затрудняет их подготовку к условиям современно-
го рынка труда. Особенно это касается сферы му-
зыкально-компьютерной деятельности, одной из 
динамично развивающихся отрасли креативных 
индустрий. 

О проблемах развития профессиональных ком-
петенций в музыкально-компьютерной области, 
связанных с постоянно актуализирующимися тре-
бованиями работодателей к выпускникам данного 
профиля, сегодня говорят Т.А. Нежинская и 
Е.Ю. Глазырина [1]. Действительно, в процессе 
формирования профессиональных компетенций 
педагога-музыканта ведущую роль играют музы-
кально-компьютерные технологии, дающие боль-

ше возможности для реализации в условиях циф-
ровизации профессиональной деятельности [2].

Результатом успешного освоения музыкально-
компьютерной деятельности в процессе професси-
ональной подготовки педагогов-музыкантов сегод-
ня являются сформированные профессионально-
специализированные компетенции, под которыми 
предлагается понимать комплекс музыкально-тео-
ретических и информационных знаний, сформиро-
ванных на их основе умений и навыков по созда-
нию и обработке музыкального материала в циф-
ровой форме, а также способность их применять в 
музыкально-компьютерной деятельности, вырабо-
танная на основе личностного опыта и эмоцио-
нально-волевых качеств [3].

Однако помимо когнитивной и операционной 
составляющих рассматриваемых компетенций 
важнейшей характеристикой является музыкаль-
ное мышление как комплексная способность, объе-
диняющая сразу несколько компетентностных ха-
рактеристик специалиста в области музыкально-
компьютерных технологий. Творческий потенциал, 
способность к анализированию и пониманию му-
зыкальных процессов, эмоциональная отзывчи-
вость – все эти аспекты, входящие в профессио-
нальные компетентности педагога-музыканта, 
представляют собой музыкальное мышление.

Сегодня в научной литературе можно встретить 
множество различных трактовок понятия «музы-
кальное мышление», так как оно вмещает в себя 
множество способностей, навыков и умений. В на-
стоящем исследовании рассматривается данное 
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определение как комплекс взаимосвязанных меж-
ду собой компонентов: аналитических способно-
стей, чувственного восприятия, способности к ин-
тонированию, владение музыкальным языком, му-
зыкально-ритмическое и ладовое чувства. Данные 
способности необходимы на всем пути становле-
ния будущего педагога-музыканта, поэтому важно 
уделять развитию музыкального мышления особое 
внимание.

Музыкальное мышление представляет собой 
множество компонентов, поэтому имеет различные 
интерпретации:

– способность интонировать, т. е. определять 
смысл произведения в процессе прослушивания 
звуковых сигналов [4, с. 198–199];

– владение «музыкальным языком», выражаю-
щим наличие музыкального мышления [5, с. 63–64];

 – способность чувственно воспринимать и пе-
реживать музыкальные образы [6, с. 170–171];

– комплекс одновременно взаимодействующих 
способностей: ладового чувства, слухового пред-
ставления и чувства ритма [7, с. 304–305];

– оперирование музыкальными информацион-
ными единицами, обусловленными информацион-
ной природой музыкального искусства, образно-
стью, семантикой музыкального языка, композици-
онной и драматургической логикой [8, с. 74].

Э.Б. Абдуллин и Е.В. Николаева, объединяя 
мнения педагогов и музыковедов, формируют не-
сколько направлений феномена музыкального 
мышления, представляя его как:

1) процесс постижения музыкального произве-
дения личностью;

2) способ мышления человека при его общении 
с музыкой как видом искусства;

3) способ общения человека с миром при помо-
щи музыки [9].

Исходя из существующих определений можно 
понять, что на развитость музыкального мышления 
будут указывать наличие следующих факторов: спо-
собность к интонированию, ритмическое и ладовое 
чувства, владение музыкальным языком, аналитиче-
ские способности и чувственное восприятие. 

Для эффективного развития любых профессио-
нальных способностей в современном образова-
нии используют различные мультимедийные сред-
ства и специально разработанные цифровые техно-
логии, которые способствуют оптимизации всего 
процесса обучения. Положительное влияние при-
менения цифровых технологий в образовательном 
процессе подтверждает ряд исследований, прово-
димых в разных областях профессиональной под-
готовки.

Так, например, исследование Г.М. Шакамалова, 
Н.А. Захаровой и Г.П. Коняхиной показало, что ис-
пользование мультимедийных технологий повы-

шает успеваемость и качество усвоения образова-
тельного материала, однако педагоги делают ак-
цент на использовании данных инструментов в 
комплексе с традиционными методами, что дает 
более высокие результаты [10].

Опыт С.В. Марчук, внедряющей в процесс об-
учения образовательный сайт, показывает положи-
тельное воздействие цифровых технологий на ре-
шение таких педагогических задач, как: повышение 
мотивации обучающихся; стимулирование когни-
тивных процессов, влияющих на понимание и запо-
минание нового учебного материала; предоставле-
ние доступа к учебным материалам; осуществление 
оперативной обратной связи; оптимальное исполь-
зование времени, отведенного на занятия; предо-
ставление возможности проведения занятий в ди-
станционной и смешанной формах [11].

На улучшение усвоения образовательного мате-
риала указывает в своем исследовании и А.Б. Со-
ловьев, выделяя положительную динамику исполь-
зования мультимедийных технологий, обеспечива-
ющих индивидуально-личностный подход, освое-
ние исследовательских навыков, повышение ин-
теллектуальных умений, а также индивидуальный 
подход к психофизиологическим особенностям 
каждого студента [12].

В сфере музыкального образования цифровые 
технологии тоже играют важную роль, на что ука-
зывают многие исследования в сфере музыкальной 
педагогики. Опыт М.К. Мельникова показал, что ис-
пользование мультимедийных технологий для со-
вершенствования музыкально-креативных навыков 
обучающихся при коллективном музицировании по-
высило общую успеваемость выпускников [13].

Применение в качестве цифровой технологии 
электронного учебника в образовательном процес-
се оказалось эффективным и в исследовании 
М. Неделки. Сами студенты выделили ряд таких 
преимуществ электронного учебника, как: само-
стоятельная организация учебного времени; воз-
можность чтения текста, заметок и прослушивания 
в одном месте; изучение одного учебника, в кото-
ром уже собран весь необходимый материал [14].

А.Д. Быкова в своем исследовании, изучая вопро-
сы развития аналитических способностей у будущих 
педагогов-музыкантов, доказывает эффективность 
применения мультимедийных партитур в процессе 
изучения музыкальных форм, при этом делая акцент 
не только на развитии музыкальных навыков и уме-
ний, но и на личностных качествах студентов [15].

Положительное влияние мультимедийных учеб-
ных материалов на познавательный интерес обуча-
ющихся выявляют в своем исследовании П.В. Ви-
нокурова и Н.И. Буторина, подтверждая потенциал 
использования цифровых технологий в процессе 
обучения музыкантов [16].
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Мультимедийная лекция как цифровая техноло-
гия также используется в процессе обучения буду-
щих педагогов-музыкантов. 

Исследования доказывают, что использование 
мультимедийных лекций в процессе обучения спо-
собствует более эффективному усвоению материала и 
увеличивает заинтересованность в изучаемом пред-
мете. Комбинирование различных мультимедийных 
элементов в лекциях значительно расширяет образо-
вательные возможности, оказывая влияние сразу на 
несколько органов восприятия обучающихся [17, 18].

Работа А.В. Хорошун показывает практику при-
менения мультимедийных лекций на уроках по 
«музыкальной литературе» в педагогическом кол-
ледже. В ходе своего анализа А.В. Хорошун прихо-
дит к выводу, что использование мультимедийных 
лекций способствует развитию профессиональных 
навыков студентов, и сами студенты положительно 
отзываются о данном формате занятий [19].

Исследования Е.В. Вариясовой, Е.А. Ивановой 
и В.В. Карнюшиной тоже отмечают позитивное от-
ношение студентов к мультимедийным лекциям. 
Они указывают на следующие преимущества этого 
формата: удобство, краткость, возможность по-
вторного просмотра, экономия времени, предо-
ставление только ключевой информации и доступ-
ность в любом месте [20].

Результаты использования мультимедийных 
лекций подтверждают, что качественно разрабо-
танная лекция, соответствующая целям и задачам 
образовательного процесса, способна заменить 
обычную лекцию без ухудшения запоминания 
учебного материала [21].

Эффективность использования мультимедий-
ных лекций была подтверждена в исследовании 
О.Ф. Природовой и В.Б. Никишиной. Педагоги, из-
учая реакцию нервной системы студентов на лек-
ции в различных форматах, обнаружили ряд преи-
муществ мультимедийных лекций: отсутствие пе-
регруженности информацией, повышенная кон-
центрация внимания и более высокий уровень ус-
воения материала студентами [22].

Изучив данные исследования, можно сделать 
вывод о том, что мультимедийные лекции имеют 
потенциал в развитии профессиональных способ-
ностей будущих педагогов-музыкантов. Данную 
цифровую технологию уже внедряли для достиже-
ния различных дидактических целей, однако ни 
одна из них не была связана с рассматриваемым в 
настоящей статье музыкальным мышлением.

Итак, в рамках исследования был сформулиро-
ван проблемный вопрос: как оптимизировать раз-
витие музыкального мышления у будущих педаго-
гов-музыкантов в процессе их профессиональной 
подготовки? Ответ на данный вопрос постараемся 
найти в этой статье.

В основу исследования положена гипотеза об 
успешности развития музыкального мышления 
студентов посредством применения цифровых тех-
нологий в процессе их обучения.

Цель работы – эмпирическое подтверждение 
эффективности развития музыкального мышления 
у будущих педагогов-музыкантов посредством реа-
лизации в образовательном процессе мультиме-
дийных лекций.

Материал и методы 
Методологическую основу исследования соста-

вили труды ученых, специализирующихся на тео-
рии в области музыкальной педагогики (Э.Б. Аб-
дуллин [9], Б.В. Асафьев [4], В.В. Медушевский 
[6], С.П. Полозов [8], Б.М. Теплов [7] и др.); циф-
ровой дидактики, прежде всего исследования, по-
священные изучению специфики использования 
мультимедийных технологий в образовательном 
процессе (Н.А. Захарова, Г.П. Коняхина, Г.М. Ша-
камалова [10], С.В. Марчук [11], А.Б. Соловьёв 
[12] и др.), в том числе в музыкальном (Н.И. Буто-
рина, П.В. Винокурова [16], А.А. Коновалов [3], 
М.К. Мельник [13], В.Б. Никишина, О.Ф. Природо-
ва [22], A.F. Homood, N.Y. Shehadeh [21] и др.).

В проводимом исследовании, нацеленном на 
подтверждение эффективности использования 
мультимедийных лекций для развития музыкально-
го мышления в процессе обучения будущих педаго-
гов-музыкантов (март 2024 г.), приняли участие сту-
денты 3-го курса кафедры музыкально-компьютер-
ных технологий Российского государственного про-
фессионально-педагогического университета  
(28 человек), обучающиеся по направлению подго-
товки «Педагогическое образование» (профиль 
«Музыкально-компьютерные технологии») [23]. 
Музыкальное мышление является специфическим 
видом мышления, необходимым для любой музы-
кальной деятельности. Его развитие осуществляет-
ся на всех профессиональных дисциплинах буду-
щих педагогов-музыкантов. «Анализ музыкальных 
форм» – одна из таких дисциплин, изучение кото-
рой является неотъемлемой частью профессиональ-
ного музыкального образования. Главной задачей 
данного предмета считается развитие музыкального 
мышления, способствующего пониманию музы-
кальных образов, структуры и идей, заложенных 
композитором в музыкальном произведении. 

Уровни, критерии, а также соответствующие им 
показатели, на основе которых производилась 
оценка музыкального мышления у студентов, при-
нимавших участие в исследовании, представлены 
в таблице 1.

Исследование проводилось на занятиях учеб-
ной дисциплины «Анализ музыкальных форм» в 
три этапа. 
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Таблица 1
Оценка уровня развитости музыкального мышления у будущих педагогов-музыкантов

Критерий Уровень развитости музыкального мышления
Низкий Средний Высокий

Развитость аналитических 
способностей в процессе 
анализа музыкальных 
произведений (структурирова-
ние, сравнение, вычленение, 
сопоставление, выстраивание 
логических цепочек)

Отсутствие способностей к 
грамотному выполнению 
анализа музыкальных 
произведений. Неспособ-
ность вычленять отдельные 
фрагменты произведения, 
структурировать, сравнивать 
и сопоставлять, выстраивать 
их логическую последова-
тельность

Проявление некоторых 
способностей к анализу 
музыкального произведения: 
структурирование, вычлене-
ние отдельных элементов, 
сравнение музыкальных 
фрагментов, выстраивание 
логической последовательно-
сти, сопоставление

Способность грамотно 
анализировать музыкальное 
произведение: выстроить 
правильную последователь-
ность, провести точное 
сравнение, верно вычленять, 
структурировать и сопостав-
лять музыкальные фрагменты

Развитость способности к 
интонированию (узнавание 
основных мелодий/тем в 
процессе слушания, отдель-
ных разделов формы произве-
дения)

Отсутствие способности к 
узнаванию мелодий/тем 
произведения, неспособ-
ность услышать характери-
стики отдельных частей 
произведения

Проявление способности к 
узнаванию мелодий/тем 
произведения, отдельных 
частей произведения.  
Не всегда точное

Способность правильно 
определить в процессе 
слушания мелодию/тему 
произведения, услышать их 
характерные особенности

Владение музыкальным 
языком 

Отсутствие способности к 
распознаванию 
музыкальных элементов, 
тембров, стилей, 
неспособность 
интерпретировать и описать 
концепцию произведения, а 
также неправильное 
употребление музыкальной 
терминологии

Неточное определение 
музыкальных элементов, 
тембров, стилей. 
Приближенная 
интерпретация концепции 
музыкального произведения. 
Редкое использование 
музыкальной терминологии 
в процессе анализа либо 
неточное ее использование

Точное определение 
музыкальных элементов, 
тембров, стилей. Правильная 
интерпретация концепции и 
содержания музыкального 
произведения. Грамотное 
использование музыкальной 
терминологии в достаточном 
объеме в процессе анализа

Развитость чувства ритма

Отсутствие музыкально-
ритмического чувства, 
неспособность различить 
музыкальные фрагменты по 
ритмическому рисунку

Проявление музыкально-
ритмического чувства, не 
всегда точное

Способность точно различать 
и воспроизводить ритмические 
рисунки 

Развитость ладового чувства 
(умение определять тональ-
ность, модуляции, ладовые 
последовательности)

Отсутствие способности к 
определению тональностей, 
ладовых 
последовательностей и 
модуляций

Способность не всегда 
точно, но близко определять 
тональности, модуляции и 
ладовые последовательности

Способность точно и грамотно 
определять тональности, 
модуляции и ладовые 
последовательности 
музыкальных произведений

Развитость чувства 
восприятия (умение 
прочувствовать музыкальное 
произведение, определить его 
характер)

Отсутствие способности к 
восприятию музыкального 
произведения, неправильная 
эмоциональная трактовка 
музыкального произведения

Неточное, но похожее 
определение характера 
музыкального произведения, 
приближенная к правильной 
его эмоциональная трактовка

Точное и грамотное 
определение характера 
музыкального произведения, 
его правильная эмоциональная 
трактовка 

Готовность к освоению 
сложных музыкальных форм

Неготовность к освоению 
сложных форм. Отсутствие 
необходимого уровня знания 
простых музыкальных форм 
произведений

Частичная готовность к 
освоению сложных форм 
музыкальных произведений. 
Наличие некоторых знаний о 
простых музыкальных формах

Полная готовность к освоению 
сложных музыкальных форм. 
Наличие необходимых знаний 
о простых музыкальных 
формах

На первом этапе исследования был проведен 
входной контроль с целью определения имеющего-
ся уровня развитости музыкального мышления у 
студентов, а также проверки готовности к изуче-
нию сложной музыкальной формы. Для определе-
ния имеющегося уровня развитости музыкального 
мышления с помощью вышеприведенных критери-
ев студентам было предложено выполнить специ-
ально разработанные автором исследования пра-

ктические задания, которые состояли из четырех 
блоков, содержащих вопросы по простым, ранее 
изученным формам музыкальных произведений. 
За каждое задание студент мог получить от 0 до  
4 баллов (в зависимости от количества проверяе-
мых способностей в вопросе), которые выставля-
лись за каждый из использованных компонентов 
музыкального мышления, приводящих к правиль-
ному решению. Оценочная шкала складывалась 
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следующим образом. Высокий уровень развитости 
музыкального мышления определялся, если сту-
дент набирал 21–26 баллов. Средний уровень со-
ставлял 16–20 баллов. Низкий уровень соответст-
вовал 15 баллам и ниже.

На втором этапе было проведено четыре заня-
тия на дисциплине «Анализ музыкальных форм» в 
ходе освоения учебного раздела «Сонатная форма» 
с применением специально созданного комплекса 
мультимедийных партитур [24]. 

Каждое занятие включало в себя: 
1) опрос-дискуссию по ранее пройденному ранее 

материалу для включения в дальнейшую работу;
2) демонстрацию мультимедийной лекции. Ка-

ждая лекция включала разбор одного или несколь-
ких произведений разных жанров и периодов, напи-
санных в сонатной форме с мультимедийной парти-
турой и текстовыми пояснениями. В процессе прос-
мотра лекций студенты вели конспекты и задавали 
уточняющие вопросы, что позволяло отследить их 
вовлеченность и заинтересованность (рис. 1);

Рис. 1. Скриншот фрагмента мультимедийной лекции

3) обсуждение лекции, студенты задавали свои 
вопросы, отвечали на вопросы преподавателя;

4) выполнение практического задания на тему 
лекции. Методом наблюдения выявлялись вовле-
ченность каждого отдельного студента в работу;

5) проверка выполненных заданий, обсуждение 
всей группой результатов проделанной работы, 
пока еще без утверждения их правильности;

6) просмотр мультимедийной лекции как при-
мера правильно выполненного задания, студенты 
самостоятельно могли оценить свой результат;

7) обсуждение недочетов, обучающиеся задава-
ли уточняющие вопросы, если были не согласны с 
представленным анализом;

8) домашние задание по просмотру мультиме-
дийных лекций для тех, кто отсутствовал, и повто-
рение материала для присутствующих. Давалась 
возможность нагнать материал тем, кто не смог 
присутствовать на занятии.

На заключительном третьем этапе была про-
ведена оценка итогового уровня музыкального 
мышления у обучающихся после применения на 

занятиях мультимедийных лекций с подкрепляю-
щими их практическими работами (рис. 2). Итого-
вый контроль представлял из себя комплекс пра-
ктических и тестовых заданий по всем пройден-
ным лекциям по разделу «Сонатная форма». За ка-
ждое задание участник мог получить от 0 до 5 в 
зависимости от количества проверяемых компо-
нентов в вопросе. Уровни развитости музыкально-
го мышления подразделялись по следующим пока-
зателям: высокий – 21–26 баллов, средний – 16–
20 баллов и низкий – 15 и ниже баллов.

Динамический эффект от применения на заня-
тиях по учебной дисциплине «Анализ музыкаль-
ных форм» мультимедийных лекций оценивался с 
помощью критерия Фишера – φ. Этот метод стати-
стического математического анализа предназначен 
для сопоставления двух рядов выборочных значе-
ний по частоте встречаемости определенного при-
знака [25, с. 164].

Для определения эффективности применения 
рассматриваемого дидактического средства разви-
тия музыкального мышления студентов необходи-
мо было сравнить результаты входного контроля 
на первом этапе исследования с результатами вы-
полнения практических заданий и тестовых вопро-
сов на третьем этапе.

Результаты исследования
В результате входного контроля был выявлен 

изначальный уровень развитости музыкального 
мышления и готовности к освоению материала 
мультимедийных лекций.

Анализ результатов входного контроля показал, 
что у большинства студентов средний уровень раз-
витости музыкального мышления, однако некото-
рые компоненты сформированы недостаточно вы-
соко, на них и был сделан дальнейший упор в пра-
ктических заданиях, сопровождающих занятия.

В результате освоения мультимедийных лекций, 
а также выполнения всех практических заданий 
часть студентов смогла повысить общий уровень му-
зыкального мышления и была хорошо подготовлена 
к итоговому контролю. Разработанные оценочные 
средства позволили узнать уровень усвоения мате-
риала мультимедийной лекции и отследить процесс 
развития музыкального мышления, за основные 
компоненты которого были взяты следующие:

1) способность анализировать; 
2) владение музыкальным языком; 
3) способность интонировать; 
4) музыкально-ритмическое чувство; 
5) ладовое чувство; 
6) способность восприятия. 
Для наглядности представим в виде таблицы 

сравнительные результаты входного и итогового 
видов контроля (табл. 2).
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Как видно из таблицы, применение мультиме-
дийных лекций на дисциплине «Анализ музы-
кальных форм» эффективно воздействует на раз-
витие музыкального мышления студентов. Дейст-
вительно, при сокращении количества обучаю-
щихся, продемонстрировавших низкий (14,3 %) и 
средний (7,1 %) уровни развитости музыкального 
мышления по итогам взаимодействия с мультиме-
дийными лекциями, заметно возросло (21,4 %) 
количество обучающихся, уровень развитости му-
зыкального мышления которых определен как вы-
сокий. 

Статистическая проверка достоверности пози-
тивных сдвигов с помощью критерия Фишера – φ* 
(попадание эмпирического значения в зону значи-
мости φ* = 3,241, p < 0,01) доказывает статистиче-
скую значимость педагогического воздействия 
мультимедийных лекций. Такой формат лекций по-
зволил за короткие сроки освоить сложный мате-
риал и заложить фундамент для освоения последу-
ющих более сложных разделов дисциплины, по-
священной музыкальным формам.

Заключение
Развитие музыкального мышления в процес-

се подготовки будущих педагогов-музыкантов 
является важным аспектом образовательного 
процесса. 

Обладание высоким уровнем музыкального 
мышления, которое включает в себя множество 
необходимых специфических способностей и на-
выков, существенно влияет на качество дальней-
шей профессиональной деятельности. Педагоги, 
владеющие не только теорией и техническими ас-
пектами музыки, но и высокоразвитым музыкаль-
ным мышлением, способны передать имеющиеся 
знания и опыт своим обучающимся, мотивируя в 
них желание творчески развиваться, вдохновляя 
их на новые открытия в музыкальной сфере. Та-
кой педагог будет всегда востребован на рынке 
труда.

Применение мультимедийных лекций в процес-
се обучения студентов является эффективным 
средством не только для развития музыкального 
мышления и специфических музыкальных способ-
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Рис. 2. Примеры практических заданий и тестовых вопросов

Таблица 2
Результаты входного и итогового контроля в сравнении

Уровень развитости  
музыкального мышления

Результат входного 
контроля, %

Результат итогового 
контроля, % Отклонение, % Критерий φ*

Низкий 28,6 14,3 – 14,3
3,241Средний 42,8 35,7 – 7,1

Высокий 28,6 50 + 21,4
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ностей, но и способствует формированию необхо-
димых профессиональных компетенций и лич-
ностному росту будущего педагога-музыканта. 

Развитие профессиональных компетенций в 
сфере музыкальной педагогики, в том числе музы-

кального мышления, предоставляет возможности 
для дальнейшей исследовательской деятельности, 
связанной с использованием иных образователь-
ных технологий, направленных на подготовку бу-
дущих педагогов-музыкантов. 
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