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te только помогает улучшить общее состояние, но и в неко-
шогих психо-соматических заболеваний (болезней органов 
>в дыхания и желудочно-кшиечного тракта, нервной систе-
и способствуют восстановлению энергетического и физи-
юсенных стрессов, нормализации нарушенных функций и 
©в; помогают повысить работоспособность и улучишь 
прость и хорошее настроение. 
юновационного подхода к разработке здоров ьесберепао» я 
ггической регуляции и коррекции психофизического со-

дорожник» изучались возможности проведения биоэнер-
сокоррекции на санаторно-нрофилактическом этапе вос-
арченко А.А., 2000—2008/. 
т основной концепции восстановительной медицины 
ялась в рамках проекта «Протрамма дифференцирован-
1 больных артериальной гипертензией, сочетающейся с 
видного обмена» для персонала Витебского отделения 
> от 27.04.1999). 
санатории прошли курс восстановительного лечения и 
их 245 детей; с патологией: болезни системы кровооб-
гервной системы - 123; неврозы - 180; болезни эндок-
388 ; почек и мочевыделительных путей 80; гинеко-
ьмышечной сисгемы - 1082, остеохондроз позвоноч-

ые принципы и задачи комплексной реабилитации i 
ионные мероприятия были направлены на про фил ак-
рования. С целью увс:шчения кардиореспират< 
билизации нервно-психической деятельности, функ-

органов желудочно-кишечного тракта и мочевыве-
риятий использовались преимущественно естествен-

звления, которые можно использовать на санаторно-
Это прежде всего немедикаментозные методы с 
гчебных факторов. — климатолечение (аэро-, гелио-
льнеотерапия (как в виде ванн, так и для питья); — 
- нормобарическая гипокситерапия («горный воз-
ыхательная гимнастика; — массаж и гидромассаж;— 
лыюе и сблансированное питание, с включением 
гееская коррекция гипсрхолестеролемии, антиате-
>ганизованно1 о отдыха оказывают положительный 
iK и на компенсаторно- адаптационные возможно-

| - - т а а в в г в й я я й в а д а ^ ^ 

Музыкальная деятельность в инструментальном обучении осуществляется в процессе ин-
Иуальных занятий и является совместной деятельностью педагога и ученика. Важным психоло-

мшгогически .ч аспектом ее является регуляция деятельности и общения с целью сбережения 
[иоровья учашихся. Анализ музыкально-педагогической дeятcJrьнocти позволяет выделить следую-

щие моменты индивидуального урока, влияющие на личность ребенка: а) устойчивую обратную 
аязь, б! эмоциональную насыщенность предмета деятельности, в) эмоциональное отношение уче-
тй к своей учебной деятельности, г) эмоциональное общение в системе «учитель-ученик» [1]. Рас-
ширим каждый из этих факторов с точки зрения сохранения здоровья учащегося-музыканта. 

Учитель и ученик занимают разные позиции в учебно-воспитательном процессе: они при-
идлежат к разным поколениям, у них разный тезаурус, опыт, степень социальной зрелости и пр. 
Кроме того, у учащихся-музыкантов, чаще всего повышенная возбудимость, впечатлительность, ост-
рота чувств, обусловленная не только предметом деятельности, но и особенностями возраста. Важ-
нейшим моментом в этом случае является наличие обратной связи, которая на индивидуальном уро-—--~-.mve! пях 1) наличие обратной связи в процессе обучения игре на музыкаль — м е ж л и ч н о с т н ы м взаимодействием в систем - * -""""к отнош( 

1 чувств, o o y u » — - - является н ш т — - - • процессе ч „ системе 
Z моментом В этом случае о 6 р а 1 П 1ои ^ J 0 C T i m M в з а и м о д е № ^ ^ 

. Ф У - о б у с л о в л е н ^ ^ ь и ы х , з д о ^ ^ ^ ^ и в о я 
инструменте, 7) ойра от благ о б щ с 1 1 И И и связанная мтель-

Ж д ь - у ч е н и к » , к О Т ° Р ^ 0
В

й ° с и с , е м е . Мобильное ь ^ адаптации ^ ^ о 6 е „ е ч и в а ю № « 
Ы п . , 1 „ . . . . 
связь, создают оптимальные ч^-..,--

среде. Г>го один из г л а в н ы х психологических факторов индивиду | 
Юямальнос. эмоционально-положительное взаимодействие педагога с учеником. 

Следующий психолого-педагогический аспект связан с эмоциональностью предмета дея-
тътсти - музыки. Музыка как символический язык, отражающий эмоционально-экспрессивное 
содержание, всегда требует индивидуального раскрытия. Только индивидуально переживаемая па-
литра выраженных в музыке эмоций способна развить в ребенке возможность сопереживать и пони-
мать мысли и чувства другого человека, расширяя границы собственного Познания и саморазвивая 

• "мчипсть. Недаром известный психолог Е.Л.Яковлева считает, что «в эмоциях представлено - - ..«nv ... в двуедином процессе социализации и индивидуализации - -»nmic благодаря своим эмоциональным кап МЫСЛИ И чувств „,-..-! свою личность. Недаром известный психоло! шШ влева считас., 
Я целостное отношение ч е л о в е к а к миру, . . в двуедином процессе социализации и и н д и в и д у а л и з м , . . . 

II человек успешно поддерживает с в о ю и н д и в и д у а л ь н о с т ь во многом благодаря своим эмоциональным 

• паттернам» |2, с. 25]. 
Воздействие музыкальной информации во многих случаях не осознаваемо личностью, что 

не исключает глубокого ее проникновения в подсознание человека Преодолевая барьеры сознания, 
«узыкалыго - эмоциональная информация действует скрытно, включает интуитивные механизмы ее 
восприятия и переработки. Переживание воображаемого эмоционального опыта через восприятие 

I музыкального произведения становится эффективным механизмом развития и формирования л ю т о -
сти учащегося [3, 4]. Опыт эмоциональных переживаний, духовно - нравственный опыт, отраженный В юмпозигорами прошлого в своих произведениях, передается человеку XXI века Следующим нсихолого-педагогическим аспектом, влияющим на здоровье маленького му-

П зыканта. является сама учебно-музыкальная деятельность, переживание ребенком отношения к се 
Ш1 успешности или неуспешности, трудность се осуществления и завершения. П.М.Якобсон, выделяя 
I I праксическис эмоции, считают их одними из самых ценных в человеческой жизни. В исполнитель-

ском классе они тесно связаны с эстетическими чувствами: чувством отточенной, совершенной фор-
мы, эстетически завершенным исполнением, подчинением технических трудностей музыкально-
художественному образу, и т.д. Особую роль в возникновении как положительных, так и отрица-

I тельных эмоций праксического плана играет концертное выступление, вынос выученной программы 
на эстраду. Публичное выступление как стрессообразующий фактор общеизвестно в музыкальной 

§ педагогике и психологии. Коррекция и регуляция эмоциональных состояний, возникающих в пред-
концертный период, во многом определяют успешность музыкальной деятельности учащегося. Не-
редко, повышая планку значимости, педагоги и родители подрывают у младших школьников радость 
от исполнительской деятельности, препятствуя их самореализации и саморазвитию в музыкальном 

"' тми" педагога с ребенком в процессе преподавания музыки также явля-" п ссе преподавания предметов художест-I - —•• j iv змоциональ 

iH UL). 
Йхко, повышая планку значимости, п е д ш . . . . г от исполнительской деятельности, препятствуя их самореализации и , 

творчестве. 
Эмоциональное общение педагога с ребенком в процессе преподавания музыки также явля-

ется важным источником эмоциональных состояний. В процессе преподавания предметов художест-
венно-эстетического цикла одной из важнейших целей обучения является становление эмоциональ-
но-оценочных отношений с миром. При этом межличностное взаимодействие может послужить либо 
условием самореализации ребенка, если удовлетворена его потребность в безопасности, сопричаст-167 



ности, любви, уважении и признании, либо стать тормозом на пути его самоаюуализации 
калыюм искусстве. 

Игнорирование личности учащегося как субъекта учебной деятельности, педат ormecnl 
диктат, стремление к достижению высоких результатов обучения «любой ценой» приводят к отркш-
тельным последствиям. Ученики, при изначально положительном отношении к ипстру^ешалыкиу 
обучению, вскоре терпки к нему интерес, эмоциональный фон занятий приобретает негативную ок-
раску Индивидуальные инструме!гтальные занятия становятся патогенным фактором, психологи» 
с кое здоровье ребенка подрывается. Дефицит положительных эмоций в процессе музыкальных зал-
тий - сугь этой проблемы. 

Итак, анализ психолого-педагогических факторов здоровьесбсрежения н музыкально-
инструментальном обучении позволяет нам констатировать, что все они могут вызывать у детей те 
или иные эмоциональные состояния, требующие учета, управления или исправления в процессе 
межличностного взаимодействия на уроке. 

Но мнению К Роджерса, существенным является реализация преподавателем функции фа-
силитации. Отсюда - необходимость благожелательной и поддерживающей атмосферы межличност-
ного взаимодействия. В этом случае, как указывает М.В.Кларин, педагогическое взаимодейсш» 
ученика с учителем приобретает личност ный, ценностный, смысловой и воспитательный характер. 

Однако, как пишет Б.А.Сосновский: «При всей популярности и изученности процессов 
общения, в том числе и профессионально- педагогического, его интерактивные аспекты остакта 
недостаточно исследованными, - и далее, - процесс взаимодействия предполагает сопряженное®, 
соответствие, распределенность у субъектов всех сторон их деятельности: предметной (целевой,опе-
рациональной) и мотивационной (смысловой, потребностной)» [5, с. 324]. При этом шоциональ-
ность предмета деятельности обусловливает ее предметную сторону, а эмоциональное отношение I 
деятельности и эмоциональное межличностное взаимодействие в процессе общения оказывают 
влияние на мотивационную сторону учебно-музыкальной деятельности ребенка. В целом обе эти 
сторо!Ш способствуют самореализации ребенка, сохранению его психического здоровья и психоло- ] гической стабильности. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ АСПЕКТЫ ПОДБОРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В КУРСЕ 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА» 

Коробанов С.И., г. Витебск, Беларусь 

Музыкальные программные средства (далее МПС) - относительно новая область компью-
терных технологий, изучаемая студентами педагогических специальностей, поэтому разработка со-
держания курса «Музыкальная информатика», исследование методов и средств формирования зна-
ний, умений, навыков и ценностных отношений в данной области вызывают определенные трудно-
сти. Помимо собственно технологических, содержательных и методических аспектов большое зна-
чение при подборе учебного материала играют и психологические, личностные аспекты субъектов 
обучения. Студенты музыкально-педагогических специальностей не являются специалистами в об-
ласти информационных технологий, имеют разный уровень владения компьютером и программным 
обеспечением, определетшые психологические установки, касающиеся использования компьютера в 
профессиональной деятельности. Поэтому при изучении данного, сугубо технологического, курса 
студенты часто испытывают психологический дискомфорт, боязнь, норой даже активное неприятие 
компьютерных технологий в целом, и в сфере музыкального образования в частности. 

Исходя из этого, перед преподавателем вуза ставится задача не только ориентировать 9 
учебное содержание курса на будущую профессиональную деятельность, но и учитывать энергети- 1 
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I ческие затраты на его изучение субъектами, имеющими различив 
i активности, знакомства с данными технолог иями, принятия и готов 
1 вне-, энергосберегающих аспектов ведется с первого момента подб 

I ния целей и задач. 
Целью курса «Основы музыкальной информатики» явл» 

I грамотности в области современных музыкальных компьютерны 
| мотность нами рассматривается как компонент информационно) 
| уровневая, вариативная, профессионально ориентированная совс 

(звапий, умений и навыков использования прикладных программ! 
педагогической и художественно-творческой деятельности в услс 

| онного общества и меняющихся программно-аппаратных сред. 
Необходимо отметить, что профессиональному владе 

I учатся годами, а на освоение музыкальных программ отводится 1 
деленный отпечаток на меру и глубину изучения конкретных п 
время существуют более 10.000 музыкальных программ, кроме т 
новление и выход оригинальных МПС. При выборе конкретного 

I телю вуза необходимо выявить некий опорный критерий их выб 

!l; средств 
Например, при инструментальной направленности кур 

I жет быть технологическая цепочка создания музыкальной ком 
Мирвмме-семплере или записанный через микрофон музыкальный 
I риалом обработки в аудио редакторе. Ряд обработанных отрывк 
| вичным материалом в программах сведения и мастеринга, а зако; 
I нательную обработку и запись на CD для дальнейшего использ 

курсе «Музыкальная информатика» могут изучаться одна из пр 
диоредактор, программа сведения и записи на CD. Данная тех 

1_ преподавателя вуза опорным шаблоном, ориентиром для подбор 
ентиры разрабатываются, исходя из целей курса и его продолжи 
ного обеспечения компьютерного класса Здесь важно чтобы i 
граммное средство, «вещь в себе», но и смысл его изучения, ш 
процессе, перспективу и объем будущих учебных задач, значив 
нальной деятельности. 

Следующим психологическим барьером при изучении 
логий является многофункциональность мпс и наличие англо 
актуально для студентов, изучавших французский и немецкий 
гуманитарных специальностей порой очень непривычно, даже 
заданным алгоритмам мпс, притом данным на иностранном язы 

1 протяжении академического семестра освоить музыкальную пр 
|[\ сотстраничные справочники. Тем самым, перед преподавателем 

ча выявления опорных, базовых функций мпс, которые дают п( 
о возможностях программного средства, ориентируют в выпол] 

! облегчают освоение однотипных программных средств, дают j 
комом, в значительной степени нейтрализуют боязнь и негатив! 
Такими базовыми, профессионально значимыми функциями 

[ средства мы считаем функции, существенные для успешной де 

(программы Кроме этого, при подборе данных функций в каж 
оптимальный баланс между изучением удобной в понимании к 
успешной будущей профессиональной деятельности учителя м 

Еще одним здоровьесберегшощим аспектом, своеоб] 
ного стресса, является организация учебного сотрудничества 
ния. Наше исследование выявило, что оптимальной формой < 
является парное (два студента за одним компьютером). При 

I «читатель (учебного пособия)» и «исполнитель» - что позво 
кретной области учебного процесса. Техническая информации 
ский и теоретический), однако студент, выполняя определен* 

I косвенно - «чужую». Совместная аналитическая работа спос 
материала, формированию коммуникативных качеств и умены 

При отборе учебного содержания курса необходим 
1 видуалыюй траектории обучения. Данная траектория дает 
I «слабым» студентам выбирать индивидуальный график прохс 
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