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Психологи пришли к заключению, что при установке логических связей между информацией, учебный
материал запоминается в большем объеме и наиболее устойчиво. Реализация данного принципа позволяет
за наименьшее количество времени достичь в обучении значительного прогресса и сформировать прочные
навыки, системно прогрессирующие и совершенствующиеся. Логичность, поэтапность, преемственность —
три основных тезиса для его успешной реализации.
Наглядность — «золотое правило» дидактики.
Все мы знаем простую истину — лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, но заострим внимание на
том, что наглядность в дидактике принято понимать более широко, чем сугубо зрительное восприятие.
Необходимо постоянно учитывать данный факт, иначе метод может привести к репродуктивной модели
«творчества».
«Наглядность, в узком понимании и применении, создает наиболее легкий и удобный путь для усвоения
знаний, а вместе с тем в корне парализует привычку к самостоятельному мышлению, снимает с ребенка эту
заботу и сознательно устраняет из воспитания все моменты сложной переработки опыта. Гораздо важнее
научить ребенка мыслить, чем сообщить ему те или иные знания.»
Данный принцип выражает именно необходимость создания представлений и понятий на основе синтеза
чувственных восприятий.
Он был впервые сформулирован Я. А. Каменским, на нем же акцентировал своё внимание великий русский
педагог К.Д. Ушинский, который пришёл к умозаключению, что чем больше органов чувств принимает
участие в восприятии какого-либо впечатления, тем более устойчиво оно откладывается в нашу память и
подсознание.
Физиологи и психологи объясняют это взаимосвязью между всеми органами чувств человека.
Экспериментально доказано, что информация, воспринимаемая несколькими органами чувств сразу, лучше
закрепляется в памяти, нежели та, что была принята различными органами по отдельности.
Наглядные средства при обучении музыке позволяют подростку увидеть, осмыслить, осознать и сделать
выводы, что приведет к повышению мотивации и прочности знаний.
Существуют различные разновидности наглядности.
Натуральная наглядность. К этому виду относят объекты и явления, которые встречаются в
действительности. Например, в процессе обучения происходит знакомство воочию с новым музыкальным
инструментом.
Изобразительная наглядность. Сюда относятся разнообразные экранные средства и графические учебные
пособия — плакаты, схемы, рисунки.
Еще одним видом наглядности является практический показ тех или иных действий. Ярким примером
может послужить просмотр видеозаписи исполнения конкретного произведения с последующим анализом
увиденного и услышанного. Это способствует созданию реальной звуковой картины произведения,
помогает понять концепцию композиции и открывает перспективу работы над сочинением, формирует
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эталонное звучание определенной фразы, эпизода, предотвращая тем самым различные ошибки. Помимо
этого, метод показа способен прояснить некоторые моменты приспособления к инструменту, исполнения
штрихов и использования артикуляции внутри произведения.
Как было отмечено в ходе работы с подростками, наиболее яркое воздействие оказывает прослушивание
записи игры на инструменте, сделанной на диктофон во время урока.
Данный способ позволяет услышать себя со стороны и выявить расхождения желаемого и действительного,
а также помогает выработать навыки анализирования и «инструментовки» внутри произведения, что очень
важно для формирования творческих способностей.
Принцип прочности. Главное правило, обеспечивающее успешное применение данного принципа,
заключается в том, чтобы вовсе избежать повторения и сделать преподавание концентрическим, т.е.
расположить предмет таким образом, чтобы он в возможно кратком и упрощенном виде был пройден сразу
в полном объеме. Затем необходимо вернуться к тому же предмету, но не для простого повторения уже
усвоенного, а для прохождения в углубленном и расширенном виде, со множеством новых фактов,
обобщений и выводов, так что все заученное учениками повторяется вновь, но обогащается и раскрывается
с иной стороны, а новое таким образом связывается с уже знакомым, и интерес возникает сам собой.
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