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Для кожнага часу характэрна свая эстэть 
адлюстроувае духоуныя памкненн1 i пошую чал. 
выражэння мастацкай думю выбфаецца аута 
эстэтычным схтьнасцям. Сучасны постмадэрни 
panniKi i парафразы у адноанах да м!нулых дг 
вельм1 актуальны пошук новай стылклыю, я 
Вастрыня успрымання, трывога, унутранае н< 
спакойнай, бесклапотнай суз1ральнасцю, сало 
тэматыю. Рост сугестыуных элементау у и 
адмаулення ф|гуратыунага мастацтва i звар( 
кампазщьи, колеру i г.д. 

На змену мастацтву тэмы прыйшло ма 
думю - характэрная прыкмета сучаснага мае 
калейдаскопам асацыятыуных адчуванняу. Mai 
адрозненне ад папярэдняга этапа, Kani залш1 
асобнай тэмы, катэгорьп, выяуленчай метафарь 

Сэнс жыцця, чалавек перад рэальна 
сацыяльна-пал1тычным1 i экалапчньш прабле» 
мастакоу з той спантанасцю i непаслядоунасцю, 
з цэласнасцю адзЫай фтасофскай пазмьн н 
ц1кавасц| да традыцьи, якая раней вызначыла 
мастацтва i была звязана з ваеннай i рэвал 
пал1тычнага i щзалапчнага жыцця краЫы. Г< 
сусветнай псторьм i культуры. 

Важным элементам карцЫы становщца 
набывае суб"ектыунае абл1чча мадэл1 свету да; 
на мове яго прасторавых уяуленняу. Выпз 
кампазщыя будуецца на нюансах, вельм1 часты 
пабудовы прасторы. Ствараецца новае, штуч1 
адной карцЫнай плоскасц1 розначасовых падз( 
т.з."прынцып фотамантажа" у мнопм зыходзя! 
Вщавочна, што у творчааУ сучасных жыватеца 
заваёвам! навукова-тэхжчнай рэзалюцы!. ( 
кампазщыяй i прасторавай аргагезацыяй карц 
адкрываюцца як бы нанова маладым1 мастака» 
прасторы можна вылучыць шэраг разнастайн! 
глыбЫ1, неазначанасць i бязмежная npai 
перапляценнем розных часавых структур. 

У гэтым бачна 1мкненне адыйсц1 ад anai 
жыватснай кампазщьи той новы погляд на меси 
сённяшняга дня. У патоку зрокавых i эмацыянаг 
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Каждую деталь дирижерской техники на всех этапах работы необходимо повторять 
закреплять д о автоматизма, не теряя связь с музыкой, ее художественным содержанием"" И 

Всесторонняя комплексная самостоятельная работа студентов над школьным хоровы 
репертуаром по предмету «Методика работы с детским хором» обогащает теоретические 
практические навыки будущих учителей музыки, полученные на занятиях по хоровому клас - И 

дирижированию, постановке голоса, специальному инструменту, стимулирует развитие 
познавательных способностей студентов, их профессиональную подготовку по избранно" 
специальности. 

S U M M A R Y 
In this entrance is br ightening a problem of one's own student 's activity, the most meaning forms 

and condit ions of ef fect ive organizat ion. 

СЕКЦЫЯ4. М У З Ы Ч Н А Я ПЕДАГОГ1КА 

В З А И М О Д Е Й С Т В И Е З А К О Н О М Е Р Н О С Т Е Й Р А З В И Т И Я И Ф У Н К Ц И О Н И Р О В А Н И Я 
В М У З Ы К А Л Ь Н О - П Е Д А Г О Г И Ч Е С К О М П Р О Ц Е С С Е 

Е С . Полякова, 
кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры фортепиано БГПУ, 
г, Минск, Республика Беларусь 

Исследование музыкально-педагогического процесса невозможно без определения 
основных закономерностей, влияющих на его продуктивность. 

В,Г.Виноградов и С.И.Гончарук д а ю т следующее определение этой категории: «.. закон 
определяется как философская категория для обозначения объективных, существенных, 
необходимых, повторяющихся , общих, устойчивых при определенных условиях связей 
явлений, вещей, процессов действительности, выражающих их самоорганизацию, порядок или 
последовательность изменения и развития»[1, с. 12-13] . 

Законы науки можно классифицировать по различным основаниям. По сфере своего 
действия законы могут быть общими и частными, специфическими. По степени обязательности 
или вероятности повторения, т.е. по устойчивости воспроизводящихся связей, законы делятся 
на динамические и статистические. По виду и сущности связей, проявляющихся в законах, они 
могут быть законами функционирования и законами развития. 

Несмотря на то, что проблема законов и закономерностей в педагогической науке 
признается многими исследователями одной из наиболее фундаментальных, в последние годы 
обращение к методолого-теоретическим аспектам этой науки стало эпизодическим явлением 
[2]. Нечто подобное происходит и в педагогике искусства. 

Педагогические законы по своему характеру могут быть отнесены только к с о ц и а л ь н ы м 

законам, в связи с ч е м возникает вопрос, каковы специфические особенности, присущие 
именно этим законам? 

Во-первых, специфической особенностью педагогических законов и з а к о н о м е р н о с т е й 

служит их человекотворческий характер. Они существуют только в условиях 
целенаправленной и сознательной деятельности людей, могут только в ней п р о я в л я т ь с я 

использоваться (в отличие от законов природы, существующих вне человеческого фактора)-
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Во-вторых, педагогические законы проявляются только в большой массе эмпирических 
данных о действиях отдельных индивидуумов, т.е. носят статистический характер. Это 

-дологическое ограничение вряд ли когда-нибудь будет преодолено. Отсюда вытекает 
-збежный вывод, что в педагогической действительности существуют только законы-
_енции. 

В-третьих, одним из важных признаков педагогических законов является их временной 
признак Они включены в исторический контекст, в силу чего их существование менее 

пговечно. Эти законы могут уточняться, дополняться, видоизменяться, отражая 
-рерывный процесс познания педагогических явлений. Прав Б.С.Гершунский. который 

^остерегает от придания жесткого статуса педагогическому закону и необдуманности 
-равленческих решений, принимаемых на его основе [2, с. 344]. 

В гуманитарной сфере, весьма сложной и неоднозначной закон смягчается до 
кономерности. Закон и закономерность как философские категории во многом сходны по 

своим признакам. В понятии закономерность отражен, прежде всего, такой тип связи, который 
•растеризует «развивающиеся системы, особенно в период их становления» [1, с. 13]. Именно 

через подобный тип связей проявляется общая, доминирующая тенденция какого-либо 
процесса в социально-гуманитарной сфере. 

Значительный интерес вызывает, с нашей точки зрения и проблема соотношения 
номерностей функционирования и развития в педагогической науке. В.Г.Виноградов и 

С.И.Гончарук отмечают, что «различие законов функционирования и развития зависит от 
иерархии систем. Каждый закон по отношению к более общей системе, в которую его сфера 
действия входит в качестве подсистемы, выступает как закон функционирования, а по 

ошению к подчиненным системам - как закон развития» [1, с. 127]. В нашем случае 
ономерности музыкально-педагогического процесса (МПП) выступают закономерностями 

развития для становящейся и развивающейся личности педагога, а по отношению к системам 
более общего порядка, например, по отношению к образовательной системе, они являются 

ономерностями функционирования музыкально-педагогического процесса. Одни и те же 
ономерности могут выступать в диалектическом единстве и как закономерности 
"кционирования и как закономерности развития, в зависимости от рассматриваемых 
ошений в иерархии систем. 

Это последнее высказывание имеет большое значение, т.к. позволяет соотнести 
номерности существования и развития различных систем, разной степени 

одчиненности и разной степени общности. В метасистеме музыкально-педагогического 
процесса одним из базовых структурных компонентов является личность учащегося, студента 
как сложная динамическая саморазвивающаяся система. Закономерности становления 

остно-профессиональных качеств (ЛПК) будущего учителя музыки по отношению к 
номерностям музыкально-педагогического процесса выступают как закономерности 
кционирования, закономерности музыкально-педагогического процесса по отношению к 
ности как закономерности развития, создавая условия для проявления закономерностей 

ункционирования. Эти позиции можно отразить в схеме. 
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С х е м а 

В настоящий момент в образовании происходят значительные сдвиги, связанные с 
изменением социально-экономических условий существования общества, переходом от 
техногенной к антропогенной цивилизации, информационной революцией. Это обусловливает 
возникновение новых доминирующих тенденций (или более яркое проявление старых 
тенденций), которые начинают оказывать существенное влияние на протекание педагогических 
процессов. В акмеологии, например, открыты закономерности, отражающие и описывающие 
устойчивые связи между процессами становления профессионализма и формированием 
личностной целостности, между процессами самоопределения, самоутверждения, 
самореализации и личностно-профессиональным ростом [3]. 

В педагогике музыкального искусства попытки исследования закономерностей 
предпринимались значительно реже. К удачным попыткам подобного р о д а можно отнести 
исследование В.Ф.Орловым профессионального становления учителей х у д о ж е с т в е н н ы х 
дисциплин и сформулированные ученым закономерности этого процесса: чем глубже 
самопознание, т е м сильнее мотивация самосовершенствования, выше уровень п е д а г о г и ч е с к о й 
культуры; чем сильнее уверенность учителя в своих возможностях, тем выше интерес к 
профессиональной деятельности, овладению способами саморазвития; чем интенсивнее 
осуществляется процесс рефлексивного смыслообретения предмета п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
деятельности, т е м устойчивее позитивное, творческое отношение к х у д о ж е с т в е н н о -
педагогической деятельности [4]. Эти закономерности устанавливают зависимости между 
личностными параметрами педагога-музыканта, выявленные в процессе п р о в е д е н и я 
эксперимента. На основе этих закономерностей определены условия, п о з в о л я ю щ и е разрешать 
противоречия профессионального становления. 

Доминирующие тенденции музыкального воспитания, как составной части обще™ 
воспитательного процесса, рассматриваются О.В Михайличенко. Исследователь о г о е д ® л ' ' Гл 
их как закономерности музыкального воспитания личности, обусловленные с п е ц и ф и к 
развития и формирования музыкального искусства. Основными з а к о н о м е р н о с т я м и Ч 4 6 * ^ 
считает следующие единство и взаимосвязь музыкального воспитания и общего разв ^ 
личности; связь между уровнем музыкального развития личности и х а р а к т е р о м 
практической музыкально-творческой деятельности; единство общей цели воспи ^ 
личности и конкретных музыкально-воспитательных задач: единство процессов музыкал 
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итания и музыкального самовоспитания (саморазвития); зависимость музыкального 
питания от общего развития музыкальной культуры и материальных возможностей 

общества; связь между возможностями личности (возрастными, индивидуальными и т.д.) и 
ержанием воспитательного материала [5]. Про всей позитивности попыток более широких 
ретических обобщений следует отметить определенную расплывчатость формулировок, 
ггствие четкого ограничения их функций и системной доказательности статуса 

•минирующей тенденции. 
Прежде всего, ограничим область определения доминирующих тенденций. Она 

-дставляет собой зависимости между феноменами музыкально-педагогического процесса, 
р я з и внутри составляющих музыкально-педагогического процесса и не претендует на 

•пространение в других социальных сферах. Но, в русле музыкально-педагогического 
цесса эти закономерности связаны с субъектами, предметами, процессами, событиями, 
осящимися к этой области. Эти феномены не входят (или не обязательно входят) в области 

изучения других человековедческих научных дисциплин. 
При вербально-логическом изложении содержания той или иной закономерности, область 

ее определений совпадает с областями определения ее структурных переменных. Безусловно, 
все зто тесно связано с областью действительной применимости доминирующей тенденции и 

( спецификой предмета педагогики музыкального искусства 
В проведенном нами теоретическом и экспериментальном исследовании были выявлены 

I следующие закономерности музыкально-педагогического процесса: эффективность и 
прогнозируемость результатов обучения находится в прямой зависимости от опоры на 
развивающую функцию музыкального искусства; интенсивность становления личности 

(педагога-музыканта определяется творческим характером музыкально-педагогического 
процесса; аллотропизм МПП как мера соотношения его эмоциональных и логических 
компонентов обусловливает результативность профессионального становления педагога-
музыканта; овладение необходимыми профессиональными компетенциями находится в 
прямой зависимости от полифункциональности музыкально-педагогического процесса; 

f поликультурность музыкально-педагогического процесса обусловливает интенсивность 
становления и уровень развития личностно-профессиональных качеств учителя музыки [6]. 

Педагогические закономерности МПП находятся в иерархической взаимосвязи с 
мкономерностями становления и развития личностно-профессиональных качеств будущих 
учителей музыки. Сущность этих доминирующих тенденций следующая: 

• в становлении и развитии личностно-профессиональных качеств будущих педагогов-
музыкантов проявляется асинхронность, связанная с определенными сензитивными 
периодами; 

• личностно-профессиональные качества учителя музыки в своем развитии проявляют 
стадиальность, причем актуализация этих качеств - для себя, для своей музыкальной 
Деятельности, для других, для музыкально-профессиональной деятельности - показывает 
границы стадий и область проявления и использования этих качеств; 

• процесс становления и развития личностно-профессиональных качеств проявлять 
темпоральную пластичность (может ускоряться или замедляться) в зависимости от: а) 
организации музыкально-педагогического процесса (в соответствии с его закономерностями 
Ипи при игнорировании их); б) использования оптимальной (синергетической) модели 

кальнс-педагогической деятельности, позволяющей изменить (ускорить) и 
' сифицировать (используя организационные, технологические и личностные ресурсы) 

готовку учителей музыки; в) преодоления «критического значения» интенсификации 
'зовательного процесса для ограниченного перечня наиболее важных дисциплин, 
Деляющих профессиональных облик специалиста [7j. 
Поскольку нами исследуются педагогические закономерности становления и развития 

остно-профессиональных качеств будущих учителей музыки, постольку мы должны 
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признать справедливым позицию методологии и логики науки, отстаивающую невозможность 
существования «объектов, абсолютно индифферентных к тем обстоятельствам, в которых они 
существуют. Следовательно, не может быть и беспредпосылочных связей, тем более 
беспредпосылочных закономерных зависимостей мехеду объектами, которые к тому же 
существуют не просто в определенных, а в непрерывно изменяющихся обстоятельствах» [8 с 
108]. 

Итак, мы выяснили, что педагогические законы по своему характеру относятся к 
социальным законам, специфической особенностью которых является их человекотворческий 
характер. Они не могут быть универсально приложимы к любым локальным явлениям 
педагогической действительности, но только позволяют говорить о некоторых доминирующих 
тенденциях, пробивающих себе дорогу через случайные и спорадические явления В 
педагогической действительности существуют только законы-тенденции. Закономерности 
становления личностно-профессиональных качеств будущего учителя музыки по отношению к 
закономерностям музыкально-педагогического процесса выступают как закономерное!* 
функционирования, а закономерности МПП по отношению к личности как закономерное™ 
развития, создавая условия для проявления закономерностей функционирования. 
Выделенные виды доминирующих тенденций находятся во взаимосвязи и зависимости. Их 
взаимодействие определяется тем, что закономерности музыкально-педагогического процесса 
выступают условиями реализации такой проектируемой идеальной модели образования, 
которая способствует успешному и эффективному развитию личности профессионала. 
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SUMMARY 
The regularities of a musical and pedagogical process that influence its efficiency are 

considered in this article. 
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Л И Ч Н О С Т Н О ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

Идея личностно-ориентированного под 
она используется во всех дидактических 
подход» включались стимулирование мс 
ориентированных на усвоение содержания 
особенностей обучающегося, целенапра! 
личностных свойств. Личностно-ориентир< 
связанных с личностью как главной целью 
разными видами дифференцированного 
учреждениях. Некоторые ученые трактуют j 
образовательном процессе, либо как приор 
особый педагогический процесс, ориентиро! 
свойств индивида, а так же, как этико -
обучаемых, на основе взаимодействия и сотр 

Следует отметить, что, несмотря на 
ориентированный», ученые вкладывают в н 
уходят в глубинные истоки человеческой куль 

Выяснение сущности личностно-ориет 
данного термина. В определении «личностж 

[ словосочетание «person - centered approach: 
круг понятий зарубежной гуманистической пс 
язык обычно переводится как «личностно-ори 
литературе широко практикуется замеще 
«ориентированный», что влечет за собой 
эквивалентом английского слова «person» ЯЕ 
было бы обозначить этот подход как «цент| 
данного подхода ученые использовали в качес 

• «личностно-ориентированный» (О. Л. Г 
• «личностно-развивающий» (Б.Б. Косов, 
• «личностно-гуманный» (Ш. А. Амонашв! 
• «субъектно-ориентированный» ( И.А. A j 

IB отечественном образовании ли 
утверждаться в конце 90-х годов . HanpaBneh 
специфику будущей профессиональной деяте; 

В музыкальной педагогике проблема 
! деятельности поднята признанным педагогом i 

говорил о недостаточной информации людей, 
слово « контакты». По его мнению, нужны непс 
душевные, сердечные. Музыка способна г 
педагогическая система, основанная как р 
личностью воспитанника. Позиция К. Орфа за, 
другому человеку, к его мироощущению, мирог 
педагог делает на эмоциональную сторон 
развивающегося человека. Ведущим способе 
эмоции, чувства, переживания участников ди; 
речь, обучающийся постепенно изменяет и обе 
в познании, понимании эмоциональных отноше 


