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Аннотация: Использование метода компактного представления учебного материала 

по музыкальной литературе в виде опорных конспектов является очень эффективным в 

формировании, расширении и углублении у обучающихся как специальных знаний, так и 

кругозора в сфере русской истории, культуры и искусства, предоставляет возможность 

значительно экономить время, отведенное на изучение музыкальной литературы. 

Ключевые слова: обучение/ музыкальная литература/ формирования представлений о 

русских музыкантов/ могучая кучка. 

 

Принципы обучения (принцип от лат. – начало, основа)–это обобщенные требования к 

организации и осуществлению учебного процесса; основные положения теории обучения; 

теоретическая основа практической деятельности преподавателя и студентов; знания про 

сущность, содержание, структуру обучения, его законы и закономерности; способы достижения 

педагогических целей с учетом закономерностей учебного процесса. 

Наиболее близкими по своему значению к закономерностям обучения, мостом, соединяющим 

теоретические представления с педагогической практикой, фундаментом процесса обучения 

служат принципы. 

Понятие «принцип» происходит от латинского «principium» – начало, основа. По своему 

происхождению принципы обучения (дидактические принципы) являются теоретическим 

обобщением педагогической практики, возникают из опыта практической деятельности и, 

следовательно, носят объективный характер. 

Принципы обучения всегда отражают зависимости между объективными закономерностями 

учебного процесса и целями, которые стоят в обучении. Иными словами, это методическое 

выражение познанных законов и закономерностей, знание о целях, сущности, содержании, 

структуре обучения, выраженное в форме, позволяющей использовать их в качестве 

регулятивных норм педагогической практики. 

Принцип это - система исходных теоретических положений, руководящих идей и основных 

требований к проектированию целостного образовательного процесса, вытекающих из 

установленных психолого-педагогической наукой закономерностей и изучаемых в целях, 

содержании, педагогических технологиях, деятельности преподавателей и деятельности 

студентов. 

Дидактические принципы – это основные положения, определяющие содержание, 

организационные формы и методы учебного процесса в соответствии с его общими целями и 

закономерностями. Выступая как категории дидактики, принципы обучения характеризуют 

способы использования законов и закономерностей в соответствии с намеченными целями. 

Дидактика опирается главным образом на следующие принципы обучения: научности, 

систематичности, связи теорий с практикой, сознательности обучения, единства конкретного и 

абстрактного, доступности, прочности знаний, соединения индивидуального и коллективного. 

Все эти принципы обучения взаимосвязаны и взаимозависимы, дополняют и обусловливают 
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друг друга. В практике обучения они находят применение в виде правил, методов и форм 

организации и проведения учебной работы. 

Творческое содружество русских композиторов, сложившееся в Санкт-Петербурге в конце 

1850-х - начале 1860-х годов. В него вошли: Милий Алексеевич Балакирев, Модест Петрович 

Мусоргский, Александр Порфирьевич Бородин, Николай Андреевич Римский-Корсаков и 

Цезарь Антонович Кюи.  

«Могучей кучкой» называли творческое содружество русских композиторов во главе с Милием 

Балакиревым. Оно сложилось в Санкт-Петербурге в конце 1850-х — начале 1860-х годов. В 

него входили Модест Мусоргский, Александр Бородин, Николай Римский-Корсаков и Цезарь 

Кюи. 

Идейным вдохновителем и консультантом кружка был художественный критик и 

литератор Владимир Стасов. Он и дал ему название «Могучая кучка». В мае 1867 года в газете 

«Санкт-Петербургские ведомости» критик написал в рецензии, посвященной концерту в честь 

славянской делегации на Всероссийской этнографической выставке: «...сколько поэзии, 

чувства, таланта и уменья есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов». Эта 

фраза стала крылатой. 

Кучкисты называли себя наследниками Михаила Глинки: они считали главным направлением 

развития музыки идею народности, к которой искали новые подходы. Чтобы подчеркнуть эту 

преемственность, композиторы именовали свое содружество «Новой русской музыкальной 

школой». 

В то время среди русской интеллигенции все популярнее становились идеи народничества. 

Следуя этой тенденции, композиторы «Могучей кучки» стремились сделать музыку более 

близкой и понятной широкой публике. Они исследовали фольклор, вдохновлялись 

эпосом, сказками и национальными историями и использовали народные песни в своих 

сочинениях. Так появились оперы «Князь Игорь» Бородина, «Снегурочка» Римского-Корсакова 

и «Борис Годунов» Мусоргского. 

Кроме того, балакиревцы хотели сделать музыкальные знания доступными для всех сословий и 

вели общественно-просветительскую работу. В 1862 году они с помощью хормейстера 

Гавриила Ломакина открыли Бесплатную музыкальную школу. Также члены «Могучей кучки» 

— Кюи, Бородин, Римский-Корсаков — писали критические музыкальные статьи и рецензии в 

прессе. Уже к концу 1870-х — началу 1880-х годов творчество композиторов стало популярно, 

причем не только на родине, но и за рубежом. Там кружок называли «Русской пятеркой». 

Поклонником и другом кучкистов был Ференц Лист. Однако в 1870-е годы, как писал Бородин, 

индивидуальность взяла верх над школой, и «Могучая кучка» распалась. 

27 февраля 1895 года в дверь, на которой висела табличка «Музыкальное 

училище Е. и М. Гнесиных», постучала первая ученица. С тех пор этот день считается днем 

рождения Гнесинки. Благодаря энтузиазму пяти сестер и брата, посвятивших себя 

педагогике, популярность гнесинской школы росла. Со временем училище не только обрело 

государственный статус, но и превратилось в конгломерат учебных заведений, включающий 

в себя все три ступени музыкального образования — начальную, среднюю и высшую. Елена 

Фабиановна Гнесина возглавляла созданные ею учебные заведения (последним из них стал 

институт — ныне Российская академия музыки) в общей сложности 72 года, неизменно 

относясь к ученикам как к членам собственной семьи. Неслучайно каждый, кто окончил 

Гнесинку, всегда ощущает особую связь со своей альма-матер и другими ее воспитанниками. 

В разные годы учебные заведения, носящие имя Гнесиных, окончили известные композиторы, 

дирижеры и исполнители. Вот десять знаменитых имен, которые дала миру гнесинская школа. 

2023 году открылся новой инновационный университет Туркестана, мы тоже хотим, чтобы наш 

университет тоже стал знаменитым. Поэтому я решил начать свою научную работу именно с 

изучений школу Гнесиных, и стать хорошим педагогом как Гнесин.  
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Автор балета «Спартак», «Танца с саблями», вальса из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» 

и других известных сочинений профессионально учиться музыке начал лишь в 19 лет. 

В Гнесинском училище, куда принимали и детей, и взрослых, его взялись обучать игре 

на виолончели, а затем зачислили в только что созданный Михаилом Гнесиным, 

учеником Римского-Корсакова, класс композиции. Произведения, которые Арам писал уже 

к концу второго года занятий, были так ярки, что «становился вопрос о возможности 

их обнародования». Спустя два десятилетия Арам Ильич сам стал профессором композиции. 

Многие годы он преподавал в Московской консерватории и Гнесинском институте, дав путевку 

в жизнь целой плеяде известных российских композиторов. 
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