
навыков и приемами их осуществления [1] Так как характер деятельности меняо»|ЦЛ 
развитием и формированием способностей, следующим требованием явли»ич) 
постоянное ознакомление с достижениями педагогической науки, стремление и ж о п а м 
студентов повышать качество воспитательно-образовательной работы. РезулмМИ 
каждого студента являются строго индивидуальными, поэтому резонно возникает впгфВ 
о взаимосвязи теоретической модели педагогических способностей с деятельное! ы И 
которой становится возможной ее реализация. В теоретическом плане принт.) 
разделение способностей на общие и специальные [6]. На основе общих способности 
оценивается индивидуальная одаренность личности, а специальные характери.1ут| 
степень профессиональной пригодности студента [4]. Это обусловливает оснокиЦ 
требование к формированию педагогических способностей, связанное со своевримеи 
ным выявлением индивидуальной одаренности каждого студента и обеспечением «н 
эффективного педагогического воздействия на детей [2]. 

Бесспорен тот факт, что выявление индивидуальной одаренности является омр#1 
деляющим фактором для адаптации теоретической модели педагогических спосощ 
ностей к каждому отдельному студенту, что может привести к ряду проблем в педш» 
гической практике. Поэтому необходимо применение индивидуального подхода к оцони! 
достижений, который стимулировал бы стремление к самосовершенствованию в при. 
фессии педагога, основанному на лучших достижениях современной науки. Посреди > 
вом педагогической подготовки следует, в первую очередь, развивать способность лич 
ности учиться и учить, чтобы гарантировать целенаправленное овладение профессией 
воспитателя [3]. Студенты нуждаются не только в определенных знаниях, умении», 
навыках, но, прежде всего, в профессиональной компетентности для осуществление 
педагогического взаимодействия в разнообразных видах деятельности, осуществляемы! 
в детском саду (игровой, учебной, трудовой и т. п.). Основная задача данных вили» 
деятельности заключается в обеспечении цельного и непрерывного, своевременною 
личностного развития каждого ребенка. 

В результате оценки своеобразия тех видов деятельности, которые осуществляю! 
ся в детском саду, можно сделать вывод, что модель педагогических способностей 
учителя на отдельных последовательных ступенях системы образования пока еще о>{ 
тается неполной. Она не охватывает всего объема видов деятельности, осуществляе-
мых воспитателем в детском саду. На основе постановки вопроса о качествах новой 
личности и попытки определить из них важнейшие и обязательные, которыми должен 
обладать воспитатель детей дошкольного возраста, были выделены следующие педаи> 
гические способности: коммуникативно-приобщающие, организационно-активизирую-
щие; эмоционально-регулирующие; интеллектуально-созидающие; художественно-зани 
мательные; физически-укрепляющие; валеологически-направляющие; эколого-орием-
тирующие, социально-адаптирующие. 

Данные, полученные на предварительном этапе исследования, подтверждают вы 
двинутый тезис о том, что при наличии четкой концепции о самых существенных качес|-
вах новой личности, при формировании педагогических способностей будущего воспитч 
теля детского сада происходит целенаправленная реализация педагогических умении 
Непрерывное совершенствование педагогических умений приводит к формировании! 
профессионального облика воспитателя детского сада и, характеризуя его предрасполо-
женность к воспитательно-образовательной деятельности, способствует качественному 
и быстрому ее выполнению. Любая из указанных групп педагогических способностей не 
только имеет свое место благодаря собственному содержанию, но структурно связана С 
остальными и выполняет конкретные функции. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ 
В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ 

Е. С. Полякова, БГПУ 

Современные задачи, стоящие перед музыкально-педагогическим образованием, 
||'с»Г)уют укрепления интегративных процессов в профессиональной подготовке будущих 
у пи.шей музыки. Многочисленные профессиограммы, модели специалистов (Л. Г Арчаж-
Иикоиа, Н. Н Гришанович и др.) [1,3], образовательные стандарты [7] представляют собой 
'шр'чень требуемой и прогнозируемой компетенции, понимаемой как «способность спе-
Ци1листа к познавательной и практической деятельности, умение оперировать знаниями, 
Iеободно выполнять конкретные виды работ с необходимой точностью и в установленной 
|«миологической последовательности»^]. Это определение в значительной степени 
(Вадняет спектр профессиональной готовности учителя, что проявляется в противоречии 
мпкду социальным заказом общества на формирование духовно-нравственной личности 
I читкой гражданской позицией и реальным положением в образовании, когда воспита-
тпьные и развивающие возможности обучения (музыке в том числе) используются в 
• « достаточной степени, а учитель общеобразовательной школы в процессе профессио-
нвльной подготовки развивает в основном свои дидактические умения и навыки. 

Анализ образовательных стандартов в среднем специальном и высшем звене музы-
кипьного образования показывает, что музыкальное образование, понимаемое как «про-
чнее и результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков, необходимых 
/|пя музыкальной деятельности» [7] определяет успешность в предметной деятельности, 
ииладение музыкальной специальностью на уровне знаний, умений и навыков. Педаго-
гический же процесс рассматривается в отрыве от предмета деятельности, в рамках 
которого он осуществляется. Прослеживается разрыв между музыкальным и педагогиче-
-•ким образованием, а будущему учителю придется осуществлять единую, интегриро-
ванную музыкально-педагогическую деятельность, в совокупности всех ее компонентов и 
функций. Требования к профессии педагога-музыканта, музыкального руководителя 
дошкольного учреждения подменяются требованиями к специальности, определяемой как 
'<вид трудовой деятельности в материальной или нематериальной сфере, имеющий свой 
предмет труда в определенной отрасли производства, науки, техники, образования, 
искусства, культуры и др., требующий определенных знаний, умений и навыков» [7]. 

Противоречие между требованиями гражданского общества к формируемой лич-
ности и реализацией воспитательной функции образования отражается на профессио-
граммах, моделях и стандартах: отсутствует интеграция между специальной подготовкой 
и личностно-профессиональными качествами будущего учителя музыки, способствую-
щими осуществлению профессиональной деятельности. 

Сравнивая две системы, в рамках которых функционирует музыкально-педагогиче-
ская деятельность учителя музыки (музыка как искусство; педагогика, психология, музыко-
знание как наука), можно прийти к выводу о генетической противоречивости музыкально-
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педагогической деятельности, существующей на стыке этих двух систем. Система М М 
кального искусства основана на приоритете правого полушария мозга, оперирующ«1^И 
разами, эмоциями, отношениями, а система науки (педагогики, психологии, музыки щ ц Л 
базируется на приоритете левого полушария, оперирующего понятиями, словом, 
рацио (В. В. Медушевский, Г. М. Цыпин. В. И. Петрушин, А. Л. Готсдинер, и др.) [2, ^ И 

До тех пор, пока музыкально-педагогическая деятельность будет о п и р и т м ^ ^ Н 
закономерности рационального познания —духовно-нравственное воспитание личняЯ 
формирование профессионально-ценных качеств специалиста останется п р о б л а М | ^ Н 
ным и малоэффективным. Есть основания полагать, что музыкально-педагогичтЩ 
деятельность для успешного осуществления своей воспитательной. р а з в и в п ю п р ^ Н 
формирующей личность функции должна опираться на эмоцисгенные факторы ( ф ^ ^ Н 
говорят последние исследования в области музыкального восприятия), а сам способ 
деятельности может быть иным. 

Введение понятия аллотропизм (от греческого а11оз — иной и (гороз — способ. 
в музыкальную педагогику позволит разграничить традиционную музыкально-педшнив 
скую деятельность, основывающуюся на приоритете рацио и альтернативный способ < М 
деятельности, обусловленный спецификой предмета деятельности (приоритетом эм<н |Н 
нально воспринимаемой информации) и эмоциогенными факторами самой деятельности 

Качества личности, черты характера возникают на основе переживаемого челоаа^Н 
эмоционального состояния, закрепляясь, это состояние становится основой формируоцЯ 
го качества (Н. Д. Левитов) [4]. Аллотропизм музыкально-педагогической деятельности м И 
жет стать основой интеграции между средним и высшим звеном музыкально-пад^И 
гического образования и способствовать становлению и развитию личностных и н 
фессиональных качеств учителя музыки, основанных на самоактуализации и саморошиИ 
зации. Как база для интегративных процессов в дошкольном и школьном звене, аллшрш 
пизм позволит полнее реализовать развивающую и воспитательную функцию музыкаЛН 
ного искусства. Новые поколения образовательных стандартов должны это учитывать 1 

Необходима переориентация учебно-воспитательного процесса в среднем специагцИ 
ном звене и в вузе на усиление субъектности музыкально-педагогической деятельности® 
личностной направленности воспитательного процесса. Формирование духовно-нраш^И 
венной культуры и развитие индивидуальных личностно-профессиональных качеств будуИ 
способствовать самодетерминации и самореализации будущего учителя музыки И 
позволят развивать духовность и гражданственность учеников как в коллективных, так и | 
индивидуально-личностных формах учебно-воспитательной работы. 

Основой интегративных процессов в профессиональной подготовке учителя музыки 
во всех звеньях системы музыкального воспитания и образования должен стать поворот II 
личности как к субъекту этого процесса. Ориентированность на рационально-дидаюгичй 
ский подход в преподавании дисциплин психолого-педагогического, музыкально-теора» 
тического и музыкально-исполнительского циклов вступает в противоречие с сущностмв 
самой музыки, ее возможностями развивать творческий потенциал личности, статк' 
условием самореализации человека и гражданина, с эмоциогенными факторами самой 
музыкально-педагогической деятельности, лежащими в основе полноценного межли* 
ностного взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Профессионализм учителя музыки будет зависеть от перехода к новым поколениями 
стандартов, в которых интеграция между средним и высшим звеном музыкально-педаг> 
гического образования должна существовать не только в русле специальной подготовки • 
области педагогики и музыки, но и включать спектр личностно-профессиональны* 
качеств, определяющих способность и возможность человека осуществлять полноценную 
и эффективную музыкально-педагогическую деятельность. 

• к Аппаратура 
• В I «никоаа Л Г. Профессия — учитель музыки. М., 1984. 
ВПИ' /мин'р А Л. Музыкальная психология. М., 1993. 

Н)щамоеич Н. Н. Модель специалиста (выпускника педагогического института по июци 
Н > 'и 2119 «Музыка и пение»). Мн.. 1985. 

И м Д. Психология характера. М., 1969. 
I Нцуик'бский В. В. Внемлите ангельскому пенью. Мн., 2000. 
^Н<|<у|пин В. И. Музыкальная психология. М., 1997. 
1Н| И. О21001. 0. 001 —2000 Система стандартов в сфере образования. 
| Вннн Г М. Психология музыкальной деятельности. М., 1994 

МОДЕЛЬ КОММУНИКАТИВНОЙ подготовки 
1.УДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

Н. В. Савченко, БГПУ 

Реализация целей реформирования современного высшего образования требует 
Пафнции и внедрения в содержание профессиональной подготовки будущих учителей 
Ш'ми.ных классов достижений педагогической науки и практики, ориентированных на 
•моппение нравственной и практической готовности студентов к организации 
Шйтгической коммуникации, обеспечивающей здоровое психофизическое развитие и 
•уищионирование ребенка в условиях школьной жизнедеятельности. В связи с этим 
» I" ршенствование коммуникативной подготовки студентов имеет большое значение для 
•пфлссионального становления личности учителя начальных классов. 

На основе изучения результатов психолого-педагогических исследований, посвящен-
»» проблеме совершенствования профессиональной подготовки будущих учителей. 
|М11Иэа собственного опыта преподавания в педагогическом университете, мы предпри-
м и попытку разработать модель поэтапной коммуникативной подготовки будущих 
ритолей начальных классов средствами дисциплин психолого-педагогического цикла. 
Иапы коммуникативной подготовки студентов обусловлены содержанием и последова-
I»юностью всего учебно-воспитательного процесса в педагогическом вузе, характе-
•Иуются нарастанием степени совершенства личности будущего учителя в соответствии 
I шследоватепьным, поэтапным и целенаправленным усвоением содержания обра-
щения учебных дисциплин психолого-педагогического цикла и педагогических практик. 

чением студентов в непосредственное общение с учащимися младшего школьного 

| (траста. 
Первый этап (начальный) коммуникативной подготовки будущих учителей начальных 

•лпссов охватывает вводный период обучения в вузе, главной целью которого является 
профессиональная ориентация и первичная учебная адаптация студентов (I курс). В ходе 
кого этапа осуществляется актуализация педагогических коммуникативных способ-
М1 кггей, коммуникативных личностных установок, происходит развитие ценностных ориен-
|цций в сфере педагогического общения и положительного отношения к избранной 
|рофессии. к личности учащегося. Главное внимание здесь обращается на развитие 
познавательного интереса к личности ребенка, к педагогической коммуникации в ходе 
активного ознакомления студентов с избранной профессией, с профессиографическими 
требованиями, которые предъявляются к личности учителя. Тем самым происходит 
у< иление профессионально значимой мотивации овладения профессией, осуществляется 
осознание значения педагогического общения в обучении и воспитании младших 
школьников, что оказывает решающее влияние на формирование у студентов положи-
твльного отношения к основным видам деятельности (учебной, научно-исследова-
тельской, профессиональной), возрастание удоапетворенности избранной профессией 
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