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Статья посвящена выявлению путей развития профессионального мышления будущего учителя музыки в процессе 
его дирижерско-хоровой подготовки. Предлагается рассматривать профессиональное мышление специалиста как 
интерпретационно-парадигмальное. Автор считает, что использование методологии парадигмально-контекстных 
зеркал может способствовать стабилизации мышления студентов за счет формирования у них комплексов-
представлений, как ориентиров, на которых основывается комплекс фундаментальных знаний о профессии.
Ключевые слова: профессиональное мышление, интерпретация, методологическая подготовка, парадигма, 
дирижерско-хоровая подготовка.
the article is devoted to revealing the ways of developing professional thinking of a future music teacher in the process of their 
conducting and choir training. It is offered to consider professional thinking of a specialist as interpretation-paradifmatic. 
the author thinks that using the methodology of paradigmatic-context mirrors can contribute to stabilization of thinking of 
students due to forming in them of complex ideas as reference points which are the base of the complex of fundamental 
knowledge about the profession.
Keywords: professional thinking, interpretation, methodological training, paradigm, conducting and choir training.

Введение. Динамика развития образова-
тельного процесса в современном мире весь-
ма подвижна. Смена образовательных пара-
дигм стала принципиально повторяющимся 
феноменом. Так, уже в начале ХХ в. по-
явилась и стала утверждаться информацион-
ная парадигма образования. Как побочный  
результат ее развития проявилось отчужде-
ние процессов образования от культуры как 
носителя духовных ценностей. Образова-
тельные компоненты в ущерб воспитатель-
ным выдвинулись в рамках данной парадиг-
мы на первый план, рационализируясь, от-
чуждаясь от эмоциональной стороны 
культуры и вовсе выпадая из общекультурно-
го процесса. И только возврат к смысловой, 
содержательной стороне образования помог 
найти выход из кризиса, как образовательно-
го, так и общекультурного. Начала утверж-
даться  новая культурологическая модель об-
разования, которая стала методологическим 
обоснованием личностно ориентированного 
подхода в обучении и смогла обеспечить пе-
реход к нему в учебно-образовательной прак-
тике. Информационная процедура познания 
перестала считаться единственно верной. 
Вновь актуализировались вопросы не просто 
ориентации в культуре, но и бытия человека, 
личности в ней – то, что волновало отече-
ственную культуру с давних времен, состав-
ляя философию многих областей жизни об-
щества: науки, истории, воспитания и образо-
вания. Так в зеркале истории проявилась на 
новом уровне культура уже выработанных 

успешных национальных философско-педа-
гогических подходов. В результате в нацио-
нальной педагогической традиции сложилась 
методология гуманитарной экспертизы каче-
ства образования с акцентом на философ-
ско-мировоззренческую подготовку выпускни-
ка [1]. Философствование в отечественной 
традиции исторически получило воплощение 
в наиболее демократичных формах народной 
песни, танца, музыкально-драматического 
действия (батлейка). Искусство в его методо-
логическом значении – консерватор традиции 
и, одновременно источник инноваций для пе-
дагогики. Опыт культуры позволил законсер-
вировать наиболее древние пласты осмысле-
ния мира, которые позднее стали оформ-
ляться как научные и художественные, 
теоретические пласты знаний. Музыкальная 
хоровая отечественная культура является од-
ной из уникальных форм проявления нацио-
нального самосознания.

В настоящее время произошла смена па-
радигмы образования в новой плоскости – от 
«образования на всю жизнь» к «образованию 
через всю жизнь», что является основным на-
правлением развития постиндустриального 
общества. В определенной степени появле-
ние и вызревание модели «образованию че-
рез всю жизнь» обусловлено внеобразова-
тельными мировыми тенденциями, в частно-
сти, экономической направленности. Система 
образования является важнейшим институ-
том развития инновационной экономики. 
Утвердилось представление о компетенциях 
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специалиста как о человеческом капитале 
огромной ценности. В современном мире су-
щественно возросла практическая ориенти-
рованность подготовки специалиста в связи 
с потребностью оказания образовательных 
услуг в вариативной полисодержательной 
постоянно обновляемой профессиональной 
сфере труда. Следует, однако, учесть тот 
фактор, что процессы вариативной обнов-
ляемости в сфере приложения профессио-
нальных компетенций учителя диалектически 
сочетаются с незыблемостью методологиче-
ских основ профессии, как наиболее консер-
вативного и стабильного ее начала. В связи 
с этим в современном мире наблюдается 
тенденция распространения и углубления 
фундаментальной подготовки обучающихся. 
Приоритетной стала методологическая фор-
ма обучения.

Основная часть. Образование должно 
строиться так, чтобы не только удовлетворять, 
но и определенным образом опережать запро-
сы к профессиональной сфере педагогическо-
го труда, формирующиеся в социокультурном 
пространстве. Подвижность развития образо-
вательных процессов в современном мире 
должна осознаваться каждым специалистом 
уже на этапе его подготовки. В условиях бур-
ного развития и постоянных трансформаций 
в обществе и образовании специалисты по-
рою не успевают выработать адекватный от-
вет на потребность сохранить свою иден-
тичность и идентичность образовательных 
стратегий в рамках существующих соци- 
ально-культурных и образовательных пара-
дигм. В противовес этому современное науч-
ное знание предлагает универсальную модель 
динамического консерватизма как способ ста-
билизации процессов развития в рамках со-
знательного поступенного эволюционного дви-
жения перемен, как способ оставаться в рам-
ках самоидентичности. В современном мире 
в соответствии с изменяющимися ситуациями 
и потребностями постиндустриального обще-
ства необходимо находить способы создавать 
и развивать «обучающиеся системы», иными 
словами – системы, способные постоянно из-
меняться. [2] Динамический консерватизм мо-
жет выступить одним из ведущих принципов 
современной дидактики и организации про-
цесса образования в целом.

Освоение какой-либо профессии – это, 
прежде всего развитие профессионального 
мышления как базиса методологической под-
готовки специалиста. Социально-личностная 
и профессиональная мобильность, конкурен-
тоспособность выпускников напрямую зависят 
от их методологической подготовки, трансфор-
мируемой в развитую способность успешно  
решать профессиональные задачи. 

Профессиональное мышление специали-
ста – будущего учителя музыки – можно 
определить как интерпретационно-парадиг-
мальное. Именно такое мышление может 
обеспечить методологическую свободу и са-
мостоятельность мышления специалиста. Ин-
терпретация в современном научном педаго-
гическом знании связана с пониманием, как 
способностью формировать свои собственные 
значения из образовательного материала. По-
нимание включает способность перефразиро-
вать, переформулировать главное (мысль, ин-
тонацию). Интерпретационное понимание обе-
спечивает творчество как способность 
соединить части анализируемого явления так, 
чтобы они породили  новое качество и способ-
ность определить компоненты этой новой 
структуры. Это с одной стороны. С другой – 
развитие мышления за счет усвоения методо-
логических ориентиров профессии позволит 
специалисту эффективно встраиваться в не-
кую динамическую коллективную традицию,  
непрестанно обновляющуюся и меняющуюся. 
В качестве средства методологического ана-
лиза может выступать сама парадигма обра-
зования [3]. 

Формирование профессионального мыш-
ления будущего учителя музыки должно охва-
тывать его общую и специальную (дирижер-
ско-хоровую) подготовку. В фокусе дирижер-
ско-хоровой профессиональной подготовки 
учителя музыки содержится множество раз-
нообразных компетенций. Учитель-хормей-
стер – это педагог, музыковед, организатор 
(менеджер), актер, режиссер, хормейстер, во-
калист, исполнитель на инструменте (форте-
пиано) в одном лице. Дирижирование 
хором находится в самой сердцевине творче-
ских процессов профессиональной подготов-
ки учителя музыки. Специальные дисципли-
ны – «Дирижирование», «Дирижирование 
и методика преподавания», «Хор и практикум 
работы с хором», «Хороведение», «История 
хорового исполнительского искусства», со-
ставляющие дирижерско-хоровую подготовку 
будущего учителя музыки, содержат значи-
тельный потенциал для развития профессио-
нального  мышления студентов в образова-
тельном процессе. 

Развитие профессионального мышления 
студентов осуществляется в процессе осмыс-
ления ими проблемного поля профессии. Учи-
телю музыки необходимо решать множество 
задач широкого содержательного спектра. Это 
задачи воспитания духовно-нравственной 
сферы учащихся, формирования эстетическо-
го сознания, интерпретации интонационно- 
выразительных возможностей музыкального 
языка, развития творческих способностей уча-
щихся в художественно-практической деятель-
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ности. Профессиональная подготовка учителя 
музыки требует  с одной стороны, гибкости, 
диалогичности мышления, с другой – самосто-
ятельности, связанной с формированием ста-
билизирующих комплексов-представлений 
как методологических платформ, ориентиров, 
на которых основывается комплекс фунда-
ментальных знаний о профессии. 

В качестве системы комплексов-представ-
лений могут выступать: целевой компонент 
профессии, обусловленный социальным зака-
зом (в историческом ракурсе и в контекстных 
связях современного этапа развития и реали-
зации профессии); содержательные доминан-
ты профессии, составляющие ее базисную 
методологическую платформу; художествен-
но-эстетический компонент, направляющий 
творческую практику. Необходимо сформиро-
вать у будущего учителя музыки пред-
ставление о профессии как  функционально- 
иерархической системе, имеющей в качестве 
вертикали теоретико-методологические стаби-
лизирующие компоненты, а в качестве гори-
зонтали – практико-ориентированные подвиж-
ные составляющие. Формирование у будущего 
учителя комплексов-представлений, стабили-
зирующих его профессиональное мышление 
позволит ему в будущем самостоятельно при-
ращивать на этой основе новые компетенции, 
в том числе личностного плана.

Мы предлагаем использовать в вузовской 
подготовке учителя музыки методологию пара-
дигмально-контекстных зеркал, позволяющую 
изучать содержание какой-либо из парадигм 
в масштабах представления о ней как о разви-
вающейся системе в координатах истории 
и контексте мировых процессов современно-
сти. Специалист изначально на первом этапе 
должен изучать смыслы определенной пара-
дигмы в историческом контексте, что позволит 
ему видеть содержательные взаимосвязи рас-
сматриваемой модели в зеркале движения по-
добных ей и иных контентов в их становлении 
и развитии. На втором этапе углубленного 
изучения сознательно сохраняется представ-
ление о существующей парадигме не как са-
мозамкнутом пространстве, а как о системе, 
отражающейся в зеркале исторического дви-
жения иных парадигм. На заключительном 
этапе осмысления доминирует анализ пара-
дигмальных процессов, существующих в со-
временном мире с учетом тенденций их даль-
нейшего развития.

История дирижирования хором непосред-
ственно связана с историей подготовки учите-
ля музыки, являясь, с одной стороны, методо-
логической основой, с другой – важной 
составной частью специальной профессио-
нальной подготовки учителя. В дирижерско-хо-
ровой подготовке будущего учителя намети-

лись тенденции, которые можно оценить в це-
лом как методологические по своей 
направленности. Дирижирование хором все 
более основательно осмысливается как спо-
соб художественно-невербальной коммуника-
ции. Средства дирижирования хором получа-
ют осмысление как интонационно-выразитель-
ный язык художественного общения. Так, 
дирижерская линия рассматривается в насто-
ящее время как инструмент исследования 
смысла произведений, а жест дирижера – как 
интонационно-художественный феномен, как 
кинетическая модель смыслового содержания 
музыки [4]. Такой подход осуществляется 
в опоре на фундаментальные концепции 
Б. В. Асафьева, В. В. Медушевского, рассма-
тривающие музыку как «искусство интонируе-
мого смысла», а саму музыкальную форму, 
как интонационно-выразительное единство, 
выражающее конкретное художественное со-
держание [5; 6]. Направленность на выявле-
ние семантики интонации, на художественно-
практическое воплощение интонационного со-
держания музыки является методологическим 
обоснованием развития профессионального 
мышления будущего учителя-музыки в про-
цессе его дирижерско-хоровой подготовки. 

Интерпретация художественных смыслов 
требует развития диалогичности мышления. 
Прежде всего, необходимо развивать диало-
гичность мышления учителя-музыканта как 
базис способности понимать музыку, себя, 
ученика. Именно музыкальная педагогика со-
держит огромный потенциал развития мышле-
ния как способности к пониманию. Музыкаль-
ное искусство оперирует художественными об-
разами, ведущим компонентом которых 
являются невербальные интонационно-звуко-
вые комплексы, составляющие текстовую ос-
нову произведений. Как известно, на обраба-
тываемое правым полушарием невербальное 
взаимодействие приходится более 90 процен-
тов общения. Содержание музыкального тек-
ста является уникальным проявлением чело-
веческой субъективности, наиболее ярко 
и точно отраженным в музыкальной интона-
ции. Градацию чувственных состояний, их тон-
чайшую нюансировку музыка может передать 
в звуковых средствах без вербального объяс-
нения. В содержании значимых музыкальных 
произведений запечатлены законы жизни, 
идеи, волевые проявления, характеры людей, 
темперамент, драматические события, истори-
ческие сюжеты, конфликты и их разрешение. 

Человек участвует в освоении искусства 
как области культурного пространства деми-
ургически, как творец, выступая интерпре-
татором явлений музыкального искусства 
и, шире, – явлений художественной культуры. 
Исходный замысел композитора, закреплен-
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ный в нотном тексте, получает вторую жизнь 
в индивидуальной интерпретации исполните-
ля. Интерпретация находит свое доминант-
ное выражение в музыкально-педагогическом 
процессе. Восприятие учащимися художе-
ственной информации всегда проходит сквозь 
призму учительской интерпретации предлага-
емого на уроке произведения искусства. «Как 
без полного погружения в стихию созидания, 
без забвения обо всем остальном мире, нет 
и не может быть настоящего творчества, точ-
но так же без полного погружения в стихию 
преподавания нет и настоящего учитель-
ства», – пишет Ю. Энгель, в своих воспомина-
ниях о С. И. Танееве [7, с. 32]. Погружение 
«в стихию преподавания» предполагает лю-
бовное заинтересованное отношение к свое-
му делу, к учащимся. В любой области педа-
гогики необходим диалог, в основе которого 
лежит «принцип любовного учительства» [8, 
с. 57] – один из главных в художественном 
преподавании, известный еще со времен Со-
крата, приступавшего к воспитанию только на 
платформе взаимоотношений любви между 
наставником и его учеником. Педагогический 
взгляд, наполненный любовью, выявляет по-
зитивное в ученике, прозревает динамику его 
развития, увеличивая возможности воспита-
ния и изучения личности каждого ученика. 
Создаются условия, когда учащийся открыт 
для диалога с учителем, для совместного пе-
реживания художественно-педагогических си-
туаций на уроке. 

Особенности освоения культурного про-
странства личностью состоят в диалогичности 
процессов понимания, даже если определен-
ные формы культуры монологичны по своей 
форме. Если личность стоит на позиции соб-
ственно познавательного, исследовательского 
отношения к миру, ее мышление при этом не 
монологично, а диалогично.

Заключение. Анализ проблемы форми-
рования профессионального мышления учи-
теля музыки в процессе его дирижерско- 
хоровой подготовки позволяет сделать следу-
ющие выводы. 
1. Современные процессы развития обра-

зования в мире характеризуются сме-
ной парадигм различного содержания. 
Резко возросла практическая ориентиро-
ванность подготовки специалиста в усло-
виях вариантности и постоянной обновля-
емости реализации его профессионально-
личностных компетенций. В связи с этим 
необходимо готовить высококвалифици-

рованных специалистов, способных обе-
спечить праксиологические потребности 
работодателей и потребителей образова-
тельных услуг, в том числе за счет умения 
самостоятельно конструировать пути сво-
его профессионального самосовершен-
ствования. Возникла потребность разра-
ботки и внедрения проблемно-центриро-
ванной, опирающейся на идеи праксиоло-
гии модели подготовки педагогов. 

2. Проблемы подготовки будущего учителя 
музыки в процессе его дирижерско-хоро-
вой подготовки нужно решать как проб-
лемы развития профессионального мыш-
ления специалиста. Необходимо, на наш 
взгляд, развивать интерпретационно-пара-
дигмальное профессиональное мышле-
ние будущего учителя как основу гибко-
сти и диалогичности, а также методологи-
ческой свободы и самостоятельности его 
мышления.

3. Мы предлагаем использовать в вузовской 
подготовке учителя методологию пара-
дигмально-контекстных зеркал, позволя-
ющую изучать сущностное целевое содер-
жание и движение образовательных пара-
дигм в масштабах представления о них 
как о развивающихся системах в коорди-
натах истории и контексте мировых обра-
зовательных процессов современности. 
Эту методологию можно также предста-
вить как метод, который позволит буду-
щему специалисту четко ориентироваться 
в полисодержательном и многофункцио-
нальном поле реализации его профессио-
нальных компетенций, а также осознанно 
и целенаправленно заниматься самообра-
зованием.

4. Особого внимания требует формирова-
ние таких качеств профессионального 
(интерпретационно-парадигмального) 
мышления, как самостоятельность и диа-
логичность. Развитие самостоятельности 
мышления связано с усвоением студен-
тами в процессе образования методоло-
гических основ профессии как наиболее 
консервативных и стабильных ее начал, 
формирования у них комплексов-пред-
ставлений как ориентиров, на которых 
основывается комплекс фундаменталь-
ных знаний о профессии. Диалогичность 
мышления успешно развивается в про-
цессе решения учителем профессио-
нальных задач по интерпретации музыки 
в работе с хором.
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