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МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ПРОПЕДЕВТИКИ РАННЕГО МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 

СРЕДСТВАМИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
Рассматривается происхождение и характеристика термина «пропедевтика» в области мето-

дологического, философского, медицинского, психологического и педагогического знания. Проанализиро-

ваны сущность философской категории «развитие» и теоретико-методологические основания, которые 

выражены в антропологическом, аксиологическом, личностно ориентированном и деятельностном под-

ходах. Выявлена методология пропедевтики раннего музыкального развития ребенка, которая отобра-

жена в идеях пренатальной культуры, концепциях эмбрионального сознания, теориях о влиянии эмоцио-

нального фона матери на ребенка в пренатальный период, учениях о пренатальных обычаях и традициях, 

положениях педагогической антропологии об онтогенетическом развитии личности, закономерностях 

ранней социализации ребенка, эмоциональных началах отношений, ценностей и норм, идеях материнства 

как музыкально-педагогического феномена, положениях раннего музыкального развития ребенка. Дается 

научное обоснование дефиниции «пропедевтика раннего музыкального развития ребенка» и анализиру-

ется роль пропедевтики раннего музыкального развития ребенка в нейрогенезе и влиянии на формирова-

ние его психосоматики. 

 

Введение 

Современному научному миру известны различные толкования понятия «про-

педевтика», которые следует тщательно рассмотреть для полного представления. 

Философский словарь терминов трактует его как введение в какую-нибудь науку, 

предварительный курс, систематически изложенный в сжатой, элементарной форме [1]. 

Толковый словарь русского языка определяет пропедевтику как введение в какую-либо 

науку, сообщение предварительных знаний о чем-либо [2]. В новейшем философском 

словаре пропедевтика (греч. „предваряю‟) – это сокращенное изложение какой-либо 

науки в систематизированном виде, т. е. подготовительный, вводный курс в какую-либо 

науку, предшествующий более глубокому изучению соответствующей дисциплины 

(А. Н. Шуман) [3]. Философский энциклопедический словарь трактует пропедевтику 

(от греч. „предварительно обучаю, подготовляю‟) как подготовительные занятия, введе-

ние в науку. Как жанр философской литературы пропедевтика представляет собой 

вводный материал, элементарно, систематически и кратко излагающий учение [4]. 

Музыкально-педагогический словарь дает определение пропедевтике как вводному 

элементу, этапу, разделу чего-либо [5]. 

Понятием «пропедевтика» (греч. propaideia – pro + paideia „воспитание детей‟) [6] 

древние греки обозначали процесс воспитания, направленный на формирование и раз-

витие гармоничной личности. Сократ трактовал пропедевтику как совокупность обра-

зования и воспитания, которые объединены на базе нравственных ценностей, что при-

звано развивать врожденный потенциал человека. Приставка «pro» переводилась как 

„предварительно‟, что выражено в определении понятия «пропедевтика» как предвари-

тельного обучения, введения в какую-либо деятельность. 
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В философских трудах изначально понятие «пропедевтика» упоминалось и трак-

товалось как введение в образовательный процесс, подготавливающий к усвоению знаний. 

Аристотель считал, что «всякое изучение происходит через предварительное знание всех 

исходных данных… и они должны быть нам понятны заранее» [7]. Именно Аристотель 

впервые обосновал необходимость пропедевтики для сферы образования. В первой 

половине XIX в. И. Кант рассматривал «пропедевтику всякой философии» в эстетике. 

По его мнению, «в пропедевтике главное – правильноепонимание и применение основ-

ного круга понятий и категорий той или иной науки» [8], а Г. Ф. Гегель впервые загово-

рил о необходимости включения пропедевтического обучения в систему общего обра-

зования, что также свидетельствует об этапе предвосхищающего основного действия. 

В педагогике первым воплотил пропедевтические идеи Я. А. Коменский, который 

создал подготовительную ступень к обучению. К. Д. Ушинский считал необходимым 

введение двухлетнего пропедевтического обучения, обеспечивающего, по его мнению, 

психолого-педагогическую готовность ребенка к обучению [9]. С. И. Гессен разрабаты-

вал пропедевтическое обучение в курсе истории, где главной идеей выступала органи-

зация обучения, в которой реализовывались образовательные, развивающие, формиру-

ющие мировоззрение задачи. Следует отметить, что выдающиеся педагоги определяли 

данный термин как предвосхищающее действие основного направления. 

Принимая во внимание этимологию древнегреческого термина «пропедевтика» 

(propaideia), где пропедевтическое обучение базируется на идее пайдейи – «формирова-

ние образа личности, максимально полно отражающего потенциалы человека, актуали-

зирующего сущностные свойства личности», а приставка «pro» обозначает «движение 

вперед» и дополняет понятие «пропедевтика» особо важной характеристикой – про-

движение личностного развития посредством воспитательного и образовательного про-

цессов [10]. Данная характеристика как нельзя лучше отвечает современным вызовам 

новой образовательной парадигмы, а пропедевтическое обучение может и должно рас-

сматриваться как процесс, оптимизирующий развитие и образование личности. 

Анализ изученных работ показал, что термин «пропедевтика» используется в ме-

дицине, педагогике, психологии и относится к предвосхищающему этапу основной дея-

тельности. Разрабатывая термин «пропедевтика раннего музыкального развития ребенка», 

мы опирались на гл. 18 ст. № 141 «Система дошкольного образования» Кодекса Респуб-

лики Беларусь об образовании, где определяется ранний возраст ребенка как период 

с двух месяцев до трех лет жизни [11]. Современный научный мир признает, что процесс 

развития и воспитания личности ребенка начинается с пренатального периода, выделя-

ются также специальные образовательные направления, которые нацелены на этот этап 

развития ребенка. Таким образом, формулируя дефинициюпонятия «пропедевтика ран-

него музыкального развития ребенка», мы рассматривали пренатальный период развития 

ребенка как этап, предвосхищающий период раннего развития. Мы считаем уместным 

рассматривать пренатальное развитие ребенка как пропедевтику раннего музыкального 

развития, которому даем следующее определение: предельно раннее природосообразное 

включение пренейта и будущей матери в музыкально-развивающую поликультурную 

среду на основе актуализации различных видов музыкально-художественной (эстети-

ческой) деятельности. 

 

Теоретико-методологические основания пропедевтики раннего музыкального 

развития ребенка 
Целью пропедевтики раннего музыкального развития ребенка является более 

полное раскрытие общих и музыкальных способностей и задатков, заложенных в каж-

дом человеке. Именно поэтому пропедевтика раннего музыкального развития опирается 

на фундаментальную категорию в философии и методологии – «развитие». Проанали-
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зировав философские направления от античности до современности, мы можем сделать 

вывод, что основной чертой философской категории «развитие» является процесс дви-

жения от низшего к высшему [12], что и осуществляется в течение пренатального пери-

ода и периода новорожденности, а также во всех последующих периодах онтогенеза 

каждого человека на физиологическом и психоэмоциональном уровне.  

Рассмотрев сущность философской категории «развитие», можно констатировать: 

определяющими для личностного развития человека являются внутренние факторы. 

Как биосоциокультурное существо человек в своем развитии проходит ряд периодов, 

где пренатальный период – наиболее важный в обретении ребенком человеческих 

характеристик (эмоций, интеллектуальных и поведенческих реакций, задатков, способ-

ностей, слухового восприятия, способов мышления и действования и т. д.). Опираясь 

на перечисленные категории человеческих характеристик, мы выявили, что пропедев-

тика раннего музыкального развития ребенка базируется на следующих методологиче-

ских подходах. 

1. Деятельностный подход заключается в преобразовании личности в процессе 

собственной деятельности, которая является основной формой развития личности 

во всех периодах жизни человека, начиная с пропедевтического этапа. Разработанные 

пренатальные программы и методики направлены на активное деятельностное участие 

каждой будущей матери путем ее свободной самореализации в музыкальном процессе 

обучения [13]. 

2. Личностно ориентированный подход выражен в индивидуально-творческом 

развитии личности на всех этапах онтогенеза за счет специально организованной среды. 

Специально-организованная среда, в свою очередь, должна опираться на личные пред-

почтения будущей матери, ведь именно они способствуют природному гармоничному 

становлению личности. На пропедевтическом этапе личностно ориентированный подход 

осуществляется через особенности музыкально-педагогического сопровождения буду-

щей матери: выбор музыкальных стилей и композиций для музыкальных прослушива-

ний, создание музыкально-шумового инструмента для музицирования, составление 

музыкального расписания, выполнение определенных дыхательных упражнений 

и физвокализов и т. д. [13]. 

3. Антропологический подход ориентирован на совершенствование физической 

и духовно-эмоциональной сфер человека, что особенно характерно для пренатального 

этапа развития. Данный период онтогенеза является фундаментальным для закладки 

нейрогенеза, т. к. зависит от работы нейронов головного мозга и объема серого веще-

ства. В свою очередь, от качества нейрогенеза будет зависеть духовно-интеллекту-

альная сфера, влияющая на совершенствование личности через эмоциональную состав-

ляющую. Большее воздействие на эмоциональную сферу подвластно музыкальному 

искусству, т. к. именно музыка обладает широким спектром функциональности, благо-

даря чему и способна оказывать как благоприятные, так и негативные воздействия 

на духовно-интеллектуальную сферу [14]. 

4. Аксиологический подход опирается на учение о человеческих ценностях 

и ценностных структурах мира, которые оказывают влияние на совершенствование 

духовно-физических качеств человека через лучшие образцы своей народности и мировой 

культуры в искусстве. Культурно-архаическая среда (в частности, музыкальная среда) 

позволяет широко воздействовать на становление и самореализацию личности, т. к. спо-

собна передаваться на генетическом уровне по ДНК [15]. 

Проведенный анализ современных исследований онтогенетического развития 

личности, раннего и пренатального музыкального развития ребенка, пренатальных про-

грамм и методик, идей материнства как музыкально-педагогического феномена позво-
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лили нам определить следующие методологические предпосылки пропедевтики раннего 

музыкального развития ребенка. 

1. Идеи пренатальной культуры опираются на воспитание ребенка через будущую 

мать для полного раскрытия природного потенциала каждого человека в процессе пла-

нирования семьи, беременности, рождения ребенка, в период новорожденности. Особо 

хотим отметить, что пренатальная культура заключается в том, что в течение всего про-

педевтического этапа ребенок рассматривается не как биологический организм, а как 

личность с духовно-эмоциональной составляющей, которая позволяет осуществлять 

связь между матерью и ребенком на протяжении всей его пренатальной жизни [16–18]; 

2. Концепции эмбрионального сознания рассматривают возможность влияния 

на физические, интеллектуальные, музыкальные способности на клеточном уровне путем 

импритинга музыкальной информации. Первичное запечатление музыкальной инфор-

мации способствует формированию сознания на клеточном уровне и оказывает влияние 

на формирование эстетического вкуса, которое осуществляется за счет регулярных 

и систематических звуковых насыщений музыкально-тембральными вибрациями, 

что способствует активизации функций памяти – запоминания и узнавания [19–22]. 

3. Существуют также теории о влиянии эмоционального фона будущей матери 

на ребенка в пренатальный период, реализованном через функции и механизмы музы-

кального искусства [23–25]. Нами определены социальный и психологический блоки 

музыкального искусства. К социальному блоку мы относим следующие функции музы-

кального искусства: развивающую – насыщение пренатального периода специальной 

средой, развивающей нейрогенез; образовательную – обучение пренейта путем опосре-

дованного и непосредственного воздействия на эмоции и слух специально организо-

ванной и систематизированной музыкальной информацией, воздействие на формирова-

ние соматической и духовно-психической систем; коммуникативную – взаимоотношение 

матери и ребенка. Психологический блок определен стимулирующей функцией воздей-

ствия на интеллектуальные способности; коррекционно-терапевтической функцией 

воздействия на работу процессов жизнедеятельности; двигательной функцией с меха-

низмом физиологического воздействия музыки на нервную систему и мускулатуру 

ребенка; волевой функцией с воздействием на эмоционально-психическое состояние 

беременной женщины на всех этапах пренатального периода развития ребенка. 

4. Пренатальные обычаи и традиции, основанные на создании необходимых 

условий для будущей матери и ребенка, существуют со времен Древнего Китая, Древнего 

Египта и Древней Руси и включают программу «внутриутробного пестования» [26; 27]. 

На базе пренатальных обычаев и традиций нами разработаны следующие условия, 

детерминирующие пропедевтику раннего музыкального развития ребенка: внимание 

к онтогенетическому развитию личности; ранняя социализация; опора на эмоциональные 

начала отношений, ценностей и норм. 

5. Положения педагогической антропологии об онтогенетическом развитии лич-

ности включают естественные факторы развития ребенка в пренатальном и постна-

тальных периодах, которые поддерживаются специально организованной музыкальной 

средой. Педагогическая антропология признает развитие через совершенствование 

свойств духовной и физической сфер, которые особенно ярко проявляются на первых 

периодах онтогенеза, а музыкальная среда оказывает наиболее благоприятное воздей-

ствие на все сферы жизнедеятельности личности [24]. 

6. Идеи материнства как музыкально-педагогического феномена определяются 

в эмоциональном воздействии на будущую мать и ее ребенка при помощи методов 

музыкотерапии (пение, игра на детском музыкальном инструменте, активное слушание), 

которые используются для стабилизации эмоционально-чувственной сферы через вос-
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полнение эстетической потребности будущей матери. Тембры музыкальных инструментов 

влияют на гармоничное формирование организма пренейта и стимуляцию его мозга [13]. 

7. Положения раннего музыкального развития ребенка опираются на позиции 

пренатальной музыкальной педагогики, где будущая мама и ее ребенок определяются 

как единая неделимая система, для которой характерны определенные методы обеспе-

чения гармоничного родительства и эффективного развития музыкальных способно-

стей ребенка [28–30]. 

Современная наука констатирует, что для полноценного развития человека осо-

бенно важным является пренатальный период, т. к. на данном этапе происходит закладка 

психофизиологической основы личности ребенка, влияющей на психосоматическое 

развитие. Мировое научное сообщество придерживается позиции, что игнорировать 

пренатальное развитие ребенка – значит пренебрегать более полным раскрытием физи-

ческих, интеллектуальных, творческих способностей, заложенных в нем. Особое значение 

имеют исследования ученыхвторой половины XX в. А. Бертин, Т. Верни, М. Е. Комовой, 

М. Л. Лазарева, Д. Чемберлен и др., которые придерживаются позиции, что ребенок 

в пренатальном периоде способен обучаться путем опосредованного и непосредствен-

ного воздействия [16; 18–20]. Т. Верни подчеркивал: «Плод видит, слышит, ощущает 

вкус, приобретает опыт и даже обучается inutero» [20, с. 5]. 

Биологическая основа умственных способностей человека определяется количе-

ством клеток головного мозга (нейронов) и связей между ними (синапсов), а также быс-

тротой работы синапсов. Мозг ребенка в утробе матери содержит в 2–3 раза больше 

нейронов, чем у взрослого человека. Однако ближе к концу беременности 40–75 % 

из них погибают. Некоторые из них уже выполнили свою функцию и больше не нужны, 

а остальные отмирают, оказываясь невостребованными и изолированными (Т. Верни, 

М. Л. Лазарев, А. Томатис, Д. Чемберлен) [16; 18–20]. В процессе избыточного образо-

вания синапсов у плода и последующего удаления неиспользованных создаются нервные 

пути, которые определяют личность ребенка и его человеческий потенциал. Пропедев-

тика раннего музыкального развития направлена на способность создания дополни-

тельных связей между нейронами в коре головного мозга. 

Особенность музыкального искусства заключается в том, что его воздействие про-

исходит как опосредованно, так и непосредственно через музыкально-психотерапев-

тические и личностно ориентированные методы, обеспечивающие влияние на духовно-

эмоциональную связь матери и ребенка в пренатальный период. Данный процесс осу-

ществляется за счет вибрационной природы, частоты и амплитуды музыкальных звуков; 

происходит передача информации на клеточном уровне (Н. Д. Подобед, А. Г. Юсфин) 

[22; 31] за счет ритмической и эмоциональной структуры музыки, что непосредственно 

запоминается в пренатальный период ребенком. 

Известные в мире пропедевтические методики Б. Логана «BabyPlus», М. Л. Лаза-

рева «Сонатал», Ф. Шеппарда «Развивающая музыка», Мишеля Одена «Возрожденные 

роды», Ван де Кар «Пренатальный университет», Дона Дж. Кэмпбелла «Моцарт-

эффект» и др. создают активную звуковую среду, которая стимулирует развитие мозга 

ребенка и его нервной системы в целом, что является ценностью для развития челове-

ческого общества. Ребенок в процессе внутриутробного развития может начать узнавать 

и реагировать на звуки уже с 22–26 недели беременности, что связано с появлением 

прочной связи между органами слуха и мозгом (Т. Верни, А. Томатис, К. Циммер) 

[20; 32; 33]. С опорой на эти факты можно говорить о ценности пропедевтики раннего 

развития ребенка, где используются специальные программы, а информация подается 

в системе, пренатальное воспитание является не однократным действием, а процессом, 

что, соответственно, предполагает определенный результат [34]. 
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В ходе исследования нами было выявлено, что музыкальное направление в пре-

натальной педагогике не отражено ни одним из ученых как самостоятельное на-

правление. Пропедевтические и методологические аспекты позволили нам наиболее 

полно и емко раскрыть его необходимость. Поэтому нами было впервые определено 

и сформулировано данное направление как музыкальная пренатальная педагогика, 

которую мы трактуем как новое направление педагогики, обеспечивающее музыкально-

эмоциональное развитие пренейта путем формирования слухового импритинга, музы-

кального слуха и восприятия, осуществляемого через функции и механизмы воздейст-

вия музыкального искусства на первичные эмоциональные реакции в течение всего 

пренатального периода ребенка. Таким образом, музыкальная пренатальная педагогика 

является пропедевтикой раннего музыкального развития ребенка. 

 

Заключение 

Целью пропедевтики раннего музыкального развития ребенка является создание 

внешних стимулов в дородовой среде, т. к. клетки мозга получают возможность быть 

задействоваными активнее и в большем объеме, что ведет к сохранению и образованию 

большего количества связей, которые в последующих периодах онтогенеза закрепляются 

в структуре нервной системы. Пропедевтическое музыкальное развитие способствует 

более полному задействованию и раскрытию потенциала мозга каждого ребенка. Этот 

процесс закладывает необходимый фундамент, на котором будет строиться все его 

дальнейшее развитие и обучение. Музыкальное искусство обладает физической харак-

теристикой за счет вибрационной природы, частоты и амплитуды музыкальных звуков, 

посредством чего осуществляется передача информации на клеточном уровне, которая 

позволяет организовать развитие ребенка в пренатальный период онтогенеза. Сама же 

пропедевтика раннего музыкального развития ребенка осуществляется параллельно его 

внутриутробному развитию на уровнях эмоционального и слухового воздействия путем 

запечатления первичного восприятия музыкальной информации (Н. В. Белова, Р. Рубина, 

А. Г. Юсфин и др.), которая подается в системе через функции и механизмы музыкаль-

ного искусства. Рассмотренные теоретико-методологические подходы и концепции 

пропедевтики раннего музыкального развития ребенка дают возможность считать про-

педевтику раннего развития ребенка обоснованным направлением предельно раннего 

музыкального развития человека. 
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Gurbo N. I. Methodological Study of Propedeutics of Early Musical Development of the Child 

by Means of Musical Art 

 

The article discusses the origin and characteristics of the term «propaedeutics» in the field of methodo-

logical, philosophical, medical, psychological and pedagogical knowledge. The essence of the philosophical cat-

egory «development» and theoretical and methodological grounds, which are expressed in anthropological, cul-

tural, personality-oriented and activity approaches, are analyzed. The methodology of propaedeutics of early 

musical development of the child is shown in the form of prenatal culture, concepts of embryonic consciousness, 

theories about the influence of the emotional background of the mother on the child in the prenatal period and 

pregnancy in general, the teachings of prenatal customs and traditions, the provisions of pedagogical anthropol-

ogy about the ontogenetic development of personality, the laws of early socialization of the child, emotional 

principles of relations, values and norms, the ideas of motherhood as a musical and pedagogical phenomenon, 

the provisions of early musical development of the child. The author gives a scientific substantiation of the defi-

nition of the concept «propaedeutics of early musical development of a child» and analyzes the role of propae-

deutics of early musical development of a child in neurogenesis and its influence on the formation of psy-

chosomatics. 
  


