
пения некоего открытого занятия, мероп-
ie присутствующих и/или проверяющих 
'гии имеют в этом смысле большой потен-
эпизодически и искусственно, становясь 

}ы воспитания и обучения часто и в со-
оциируются именно с подобными же си-

энный опыт методиста-руковод! 
неоднократно наблюдать школьные 

белорусских вузов и государственного 
твервдение тому. Многие будущие учи-
, недостаточно зная теорию предмета: 
и задачах игры, типах и видах учеб-

вой деятельности и т. д. Использование 
1юбая учебная игра это только внешняя 
полнить соответствующим цели и зада-

!

1водит к низкой ее эффективности. И 
уродиться в иллюстративное или же 
традиционному» [4, с. 123]. 

нение интересных игровых технологий 
ьку должны быть приобретены новые 
цельности А приобретены они могут 
заведения. Те, кто готовит учителей, 
>зовать красиво формулируемые ими 
инципы, формы, новаторские методы 
С практикой. И, если будущий учитель 
енность, реальную осуществимость, 
| то есть определенная доля уверен-
шьзовать полученные знания в своей 
т ему возможность развиваться как 
вперед к новому знанию и более со-
мдуапьной инновации, воспитывая и 

КАЧЕСТВА БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ 
В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ СПЕЦИНСТРУМЕНТА 

Е. С. Полякова 

ации педагогической науки и практи-
|рактики как доминирующий фактор 
гия, теория, технология: Материалы 

er Education. Teaching, Learning and 

;w Meaning of Educationai Change. 

(агогике. Рига, 1995. 

t' Воспитание духовной культуры и общественно ценных качеств будущего учи-
|знмузыки является условием гражданского и профессионального становления 

сти. Особое значение для формирования личностно-профессиональных 
ств приобретают музыкально-исполнительские дисциплины, преподавание 
рых осуществляется в процессе индивидуальных занятий. 
Для интенсификации всего процесса подготовки специалиста, как доказыва-

irC. П. Капица, С. П. Курдюмов, Г. Г. Малинецкай и др. [2], необходимо преодо-
кгь «критический уровень» интенсивности обучения и мотивации в тех 
цциплинах, которые определяют его профессиональный облик Владение спе-
шьным музыкальным инструментом, психолого-педагогическая и методичес-

яподготовка в нашем случае являются наиболее значимыми. 
[Действительно, музыкально-педагогическая деятельность преподавателя 
(целенаправленно и планомерно организованное взаимодействие педагога со 
центами регулирует общение личности с музыкой на основе удовлетворения 

рех сторон музыкально-эстетической потребности и способствует ее становле-
ию, развитию и самореализации. Преподавание специнстумента осуществляет-

преимущественно на индивидуальных занятиях, что усиливает 
питательные аспекты музыкально-педагогического процесса: личностную 
иентацию музыкально-педагогической деятельности, свободное, не скованное 
1ками императивной педагогики общение на занятиях, повышение мотивации 
амоценности формируемой личности. 

Анализ музыкально-педагогического процесса показывает, что 
личностно-профессиональные качества во многом определяют успешность 

ществления учителем музыки его музыкально-педагогической деятельности, 
известных ученых: В. В. Ванслов, Е. В. Квятковский, М. М. Бахтин, В. С. Биб-

вр, Б. М. Целковников и др., рассматривают воспитание духовно-нравственной 
пьтуры и общественно ценных качеств учителя музыки как важнейшее условие 
вданского и профессионального становления личности. Отсюда следует важ-

ый вывод: о необходимости обратить самое пристальное внимание на форми-
юние личностно-профессиональных качеств будущего педагога в процессе 
купальной инструментальной подготовки. 
| Личностно-профессиональные качества представляют собой сплав общих 
азовых) дня всех педагогических специальностей качеств и специфических, не-
вдимых для конкретного вида педагогической деятельности. Для педагога-му-
канта такими являются: музыкальность (Э. Б. Абдуллин, Г. М. Цыпин), эмпзтия 
любовь к детям (В. Г. Ражников), профессиональное мышление, самосознание, 

дологическая культура (Э. Б. Абдуллин, Л. В Школяр), музыкально-педагоги-
ккая интуиция, антиципация, проскопические способности (Г. М. Цыпин. 
Б Кабалевский, и др.), артистизм (Д. Б. Кабалевский, Г. М. Цыпин, Э. 

(.Абдуллин), личностная профессиональная позиция учителя музыки (В. Г. Раж-
ков. Э. Б. Абдуллин) [3; 5-6]. Сюда можно добавить и такие спицифические ка-
тва как способность к сопереживанию и проживанию музыкального образа, 

ГОытость переживаний, спонтанность, любовь к музыкальному искусству, ис-
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1 м полнительские качества ^хорошее звукоизвлечение, техническое совершеи-Д 
образно-ассоциативное музыкальное мышление, звукотворческая воля) 

Каков же механизм формирования личностных и профессиональных качаЯ 
учителя музыки? 

Любое новообразование в личности человека, качество, черта характер 
возникает на основе переживаемого личностью эмоционального состояния а за! 
тем это состояние закрепляется и становится основой формируемого качесш 
(Н. Д. Левитов). Если устойчивые эмоциональные состояния генерируют возни!! 
новение общественно-ценных духовно-нравственных качеств личности, то твое, 
ческий характер, альтернативный способ музыкально-педагогической 
деятельности, ее поликультурность и полифункциональность становятся важ-
нейшими условиями (детерминантами) становления и развития этой личности" 

Действительно, закономерную связь творческого характера музыкально-пе-
дагогического процесса с эффективным становлением личности педагога-музы-
канта отмечают многие известные ученые: Б. В. Асафьев, Д. Б. Кабалевский, В. В 
Медушевский, В. И. Петрушин, А. Н. Сохор, Б. М. Теплов, Г. М. Цыпин и др. Осо 
бое значение имеет разработка учеными понятия творческий потенциал личнос-
ти, рассматриваемый как сочетание интегративных личностных характеристик 
креативности. В прикладных акмеологических исследованиях (Н. В. Васина, В. Н. 
Толмачев) творческий потенциал анализируется как системное качество личнос-
ти, находящееся во взаимосвязи с уровнем профессионализма личности и дея-
тельности. Выделяя разные параметры творческого развития личности, многие 
авторы солидарны в следующем: продуцирование идей, видение проблемы и пу-
тей ее решения, оригинальность, индивидуальность, склонность к инновациям, 
развитое воображение, самостоятельность и пр.- невозможны без активности 
личности и особого рода отношения к деятельности. Без эмоций и интеллекту-
альных чувств созидательная, творческая музыкально-педагогическая деятель-
ность не актуализируется. 

Закономерностью является и аллотропизм музыкально-педагогического 
процесса, альтернативный способ осуществления музыкально-педагогической 
деятельности, опирающийся на следующие теоретические положения: а) при-
знание особой эмоциональности предмета деятельности - особенностями функ-
ционирования которой являются: регулируемость, распознаваемость, парность, 
фазность; б) эмоциональные факторы самой деятельности: эмоциональное от-
ношение к предмету деятельности, эмоциональное отношение к учебно-музы-
кальной и музыкально-педагогической деятельности (праксические чувства) (П-
М. Якобсон), эмоциональное общение, эмоциональные отношения в системе пе-
дагог-студент; в) явление пассионарной индукции (Л. Н. Гумилев) [1]. 

Существенная связь прослеживается и между полифункциональностью му-
зыкально-педагогического процесса и формированием личности учителя музы; 
ки. Теория функциональных систем П . К. Анохина является к о н ц е п т у а л ь н о * I 
основой этого положения. Процесс обучения и воспитания учащегося-музьиЯ I 
решает множество задач и выполняет множество функций. Для успешного вы-
полнения этих функций необходимы системы определенных качеств. СтановЛ 
ниё и развитие личностно-профессиональных качеств будущего учителя 
обусловлено: а) сложностью его будущей музыкально-педагогической д е я ^ 
ности; б) необходимостью обеспечить качество этой деятельности во всех ас" 
тах ее полифункциональности, что достигается в реальном процессе псдготов" 
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аписта через включенность будущих учителей музыки в профессионально 
ированную учебнс-музыкальную деятельность. Таким образом, полифун-

•кзнальность музыкально-педагогического процесса может обеспечить разви-
,ие многих сторон личности будущего специалиста и становление его 
^рстно-профессиональных качеств. 

Поликультурность музыкально-педагогического процесса обусловливает его 
активность. Учитель музыки является носителем культуры. Открытость и ди-

намичность культуры и образования обусловливают устойчивую связь развития 
„юности с музыкально-педагогической деятельностью, осуществляемой носите-
лем культуры в поликультурной среде. Формирование личностно-профессио-r.npt илапыпта 
Ш К Х Г * с п е ц и а л и с т а м о ж е т осуществляться только в поликультурной 
среде. Безусловно, в процессе преподавания слецинструмента опора на твтче 

и поликультурностья^яют-

Личностно-профессиональные качества в своем становлении проходят не-, I пс-
СКОЛЬКО стадий: протостадия, стадия индивидуализации качеств, стадия социа-
лизации личностных качеств, стадия личностной актуализации специфических 
качеств, стадия формирования общих личностно-профессиональных качеств, 
стадия актуализации общих и специфических личностно-профессиональных ка-
честв в музыкально-педагогическом процессе. Ряд качеств, необходимых педа-
ИЬузыканту: трудолюбие, ответственность, самокритичность, высокая и 

ггная мотивация достижений, достаточно высокий уровень саморегуляции 
ущие общие профессиональные качества) и туше, техническая подвину-

тость, музыкальное мышление, эмоционально-ценностное отношение (будущие 
рцифические профессиональные качества) не совпадают по времени станов-
ления и формирования. Эта асинхронность обусловлена сензитивными перио-
дами развития специфических качеств, необходимых для музыкальной и 

I музыкально-педагогической деятельности. Так, в период развития сенсорики 
формируются звукоизвлечение и туше; психомоторики - крупная и мелкая техни-
а; оперативного и образного мышления - музыкальное мышление, змоциональ-
кщенностные отношения и т. д. [4]. Причем, моменты актуализации общих и 

фических качеств (для себя, для собственной музыкальной деятельности, 
других, для музыкально-профессиональной деятельности) показывает гра-

"иЦы стадий и область проявления и использования этих качеств. 
систе-

чувства 
v.,,vuiwiiriri ихлы 1С-1ИВЗЮТ эту 

окность Эмоциональный интеллект, эмоциональные состояния, эмоцио-
"ЗПьная включенность личности в учебно-музыкальную или музыкально-педаго-
• с к у ю деятельность предполагает переживание определенных эмоций на 
™зньы этапах работы над музыкальным материалом, в процессе общения с пе-
^ г о м . музыкой, сокурсниками, в отношении к собственной деятельности. Про-

F« c преодоления противоречий внутреннего и внешнего плана при выходе из 
Рогенных педагогических ситуаций - вот механизм становления и развития 
ВСгно-профессиональных качеств будущего учителя музыки. 

—Для реализации проектируемых изменений в личности человека, занимаю-
^ося музыкой, необходимо опираться не столько на коррекцию эмоциональ-
• состояний, возникающих в процессе этой 

"I " '"-ii^iiDjuDarwx лил качеств. 
Чтобы стать субъектом саморазвития человеку необходимо изменить 

отношении к себе, своей деятельности, окружающему миру. Эмоции и ч 
l l E j l К ° н ц е н т Р и Р° в а н ^ Ь 1 е выражения его отношений обеспечивают эту ^^»®KHOCTh ,-)Mnii4nuanLui.iii uuTonn/»^ ' 

деятельности, сколько на их 
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регуляцию, которая носит опережающий характер и во многом определяет про 
скопические возможности музыкально-педагогической деятельности на индиви-
дуальном уроке. 

Наиболее эффективным для формирования личностно-профессионал 
качеств будущего учителя музыки в процессе преподавания специнструмента я! 
ляются ситуативные методы в сочетании с методами и приемами коррекции и ре-
гуляции эмоциональных состояний. Это могут быть: метод познавательных! 
нравственно-эстетических ситуаций (аналитических, альтернативных, оцени 
ных), метод мысленного экспериментирования с музыкальным материалом, ме-
тод внутреннего интонирования музыкального материала, метод сознатель1*" 
кинестетического (двигательного) ощущения; приемы личностно-ориентиро 
ного подбора учебной программы, изменения ракурса подачи нового музык; 
ного материала, обнажения позиции автора, включения дополнител> 
эмоционально-значимой информации, проявления эмоциональной иденти 
ции педагога с исполняемым произведением, привлечение опыта эстетических! 
эмоциональных переживаний учащихся и т. д. ™ 

Итак, формирование общих и специфических личностно-профессионал1 

качеств будущего учителя музыки осуществляется в поликультурной среде, при 
реализации полифункциональной музыкально-педагогической деятельности! 
основанной на ее аллотропизме и творческом характере. Механизмом являет» 
преодоление противоречий внешнего и внутреннего плана при выходе из позна-
вательных и нравственно-эстетических ситуаций. Методы и приемы коррекции!! 
регуляции эмоциональных состояний могут выступать как способы создан» 
эмоциогенных ситуаций и как способы их разрешения. Я 
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 
В УСЛОВИЯХ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Т. И. Понимана 

Переход от объектной к субъектной парадигме развития личности выдви» 
на первый план отечественной науки проблему гуманистического воспитания,! 
основе которой лежит приоритет ценностных аспектов воспитания и ориентаг 
на личностные ценности. В то же время в условиях экологического и духовн 
кризиса проблема сосуществования людей на гуманистических началах приоб-1 
ретает значение категорического императива сохранения жизни на Земле и са-1 
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мого человека как духовной личности. Не ( 
(философии, социологии, теологии, педагс 
придают первостепенное значение осмысл< 
ловека», прежде всего, через решение за/ 
Именно на воспитание в образовательной 
преодоления кризисного менталитета совре 
устойчивых социально-нравственных основ 
ющих особенности сознания и поведения ч( 

Это актуализирует такую задачу педаго! 
1изация наиболее значительных духовных 

ния ценностных ориентаций, начиная с 
•цесс социализации личности в этом во 

более интенсивно и результативно. Актуаль 
возрастает в связи с тенденциями переносе 
ленную плоскость (нравственных принципоЕ 
ных постулатов), что вызывает дискуса 

1Жданского, социального, духовного (релу 
формировании личности. Не вступая в ncлê  
наполнения обозначенных понятий, отметим 
не стоит противопоставлять, рассматривая в< 
те - как явление, имеющее прежде всего ueh 

В наиболее общем определении под гум; 
ется содействие ценностной социализации Л1 
го, так и духовного, гражданского, социа) 
гуманизме как интегративной ценности, хар; 
ние человека к природному, предметному, со 
словам психолога Л. С. Выготского, личность 
есть, через то, что она представляет для дру| 

Человек «массовый», не имеющий сфор 
ностных ориентаций, игнорирующий общечеп 
ру, испытывает недоверие к окружающему ч 
впадает в агрессию, теряет индивидуальносп 
ния личности кроются в авторитарном воспита 
вых знаний, далеких от жизни самого в 
выполнение которых регламентируется систек 
питании детей дошкольного возраста особеннс 
растных возможностей детей, формализма и 
отметить, что основы духовности, нравствен! 
зультата личностного самоопределения челов( 
ния закладываются в детстве. Поэтому п 
содержанием и способами введения ребенка е 
^ских ценностей 

Педагог-гуманист В А. Сухомлинский совет 
щее благо, забота о других людях становились 
""пом» каждого воспитанника. Настоящее BOCI 

"•.обности человека «быть воспитываемым 
фовосприятием, активной оценкой того, что 

явление окружающей жизни поворачивается i 


