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Секция 1 Технологизаи 

Это необходимо и в связи с тем, что замкнутая 
педагогическая система отдельного преподавате-
ля может подвергнуться разрушению, этому все-
мирному закону замкнутых систем. 

В современных условиях необходимо овладе-
ние интеллектуальными навыками 01раничения 
(отбор и выбор учебного, исследовательского, 
опытно-экспериментальног о материала), типиза-
ции (выбор типичного в обучении, исследова-
нии), стандартизации, разумной унификации 
(единообразие) учебных программ, дипломов. 

Овладение методологией системно-деятель-
ностпого подхода выражается в интеллектуаль-
ном умении видеть явление в системе и в дей-
ствии. 

Развитию интеллектуальной культуры педа-
гога способствуют интерактивные лекции, пред-
полагающие блоки осмысления определенной 
дозы информации посредством установок—воп-
росов типа «да, но проблема в том...», «это уди-
вительно, потому что...», «что бы это означало в 
ином плане?», «что это дает для моего интеллек-
туального роста?». 

Совершенствование интеллектуальной куль-
туры предполагает овладение проблемно-задач-
ной технологией, знание особенностей инженер-
но-технических (изобретательские, копструкгор-
ские, исследовательские), психолого-педагоги-
ческих, социально-экономических задач. Нестан-
дартное мышление необходимо сочетать с кон-
структивным сотрудничеством, навыками меж-
культурной коммуникации. Это актуально в свя-
зи с тем, что наиболее динамично развивающим-
ся сектором мировой экономики является рынок 
телекоммуникаций. 

Совершенство интеллектуальной культуры 
проявляется в умении мыслить самостоятельно, 
критически и творчески, анализировать и оцени-
вать нестандартные ситуации и принимать нуж-
ные решения, в обладании эвристическими спо-
собностями. 

Вместе с тем сегодня существует реальная 
угроза фальсификации образования, а следова-
тельно, интеллектуальному развитию личности. 
В условиях использования Интернета, информа-
ционных технологий, мобильной пейджерной 
связи, электронных справочников, карманных 
компьютеров усложняются способы формирова-
ния интеллектуальной культуры учащихся, уме-
ния думать самостоятельно, творчески. 

Уровень интеллекта определяется умением 
принимать решения при дефиците или недостат-
ке информации. В условиях лавинообразного по-
тока информации на фоне стремительного раз-
вития информационных и биотехнологий, робо-
тизации и чипизации людей необходимы специ-
фические формы развития интеллекта, умения ви-
деть проблемы, находить способы их решения. 
В связи с наступлением новой интеллектуальной 

техники и изучением сложных систем усилива-
ются такие интеллектуальные действия, как пред-
видение, символизация, алгоритмизация, модели-
рование. Интеллектуальные процессы познания, 
преобразования, оценивания, коммуникации ста-
новятся достаточно специфическими. 

Совершенствование интеллектуальной куль-
туры, для которой характерны мобильность, гиб-
кость, открытость мышления, необходимо для 
овладения новой образовательной парадигмой — 
открытым образованием. Системы открытого 
образования характеризуются гибкостью, мо-
бильностью, хорошей адаптацией к быстрым из-
менениям внешних условий и требуют соответ-1 
ствующего интеллектуального уровня педагогов. 
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Технологизация учебно-воспитательного процесса в последипломном образовании 39 
при изменении содержания последипломного об-
разования, его персонификации, разработке но-
вых методов и технологий обучения, внедрении 
инновационных принципов и подходов в музыкаль-
ном образовании, основанных на творческом ха-
рактере, аллотропизме и полифункциональнос-
ти музыкально-педагогической деятельности. 

Современный этап развития образовательно-
го процесса характеризуется опорой на непрерыв-
ное совершенствование профессионализма. 
Эдельгард Бульман, федеральный министр обра-
зования и научных исследований Германии, при-
знает, что сохранить качество высшего образова-
ния удастся, если провести «реформу, направлен-
ную на переход к поступенчатой системе профес-
сионального обучения и к учебному процессу, 
ориентированному на принцип учебы в течение 
всей жизни» [1]. 

Реализации этого принципа в музыкально-
педагогическом образовании способствует разви-
тая система повышения квалификации учителей 
музыки общеобразовательных школ и педагогов-
музыкантов разного профиля. Личностный и ин-
дивидуально-творческий рост учителя-музьткан-
та становится объективной необходимостью, от-
ражающей тенденцию общества видеть в педа-
гоге творческую личность, владеющую не толь-
ко специальными знаниями и технологиями, но 
и комплексом смежных наук, искусством обще-
ния, психолого-педагогической готовностью к 
осуществлению полноценной музыкально-педа-
гогической деятельности. Это становится воз-
можным, если педагог обладает: а) педагогичес-
ким даром: антиципацией и интуицией (способ-
ностью предвидеть и предчувствовать развитие 
ученика); б) мастерством и креативностью: уме-
ет актуализировать жизненный опыт ученика и 
включать его в систему многосторонних отноше-
ний с окружающим миром, причем творческий 
подход к каждому ученику будет определяющим 
в его действиях; в) альтруистической, нравствен-
ной позицией, позволяющей сконцентрировать 
все усилия, энергию, волю, эмоции и чувства на 
конкретном ученике, предъявляя ему всю полно-
ту содержания музыкально-педагогической дея-
тельности и всемерно интенсифицируя ее. 

Однако система повышения квалификации 
сталкивается с теми же противоречиями, которые 
характерны для всего современного образования. 
Прежде всего, наследие сциентизма не позволя-
ет преодолеть «знаниевую» парадигму образова-
ния, предполагающую опредмечивание субъек-
тов образовательного процесса и препятствую-
щую их самопознанию. Далее, повышение ква-
лификации в современной модификации не дает 
достаточной степени свободы выбора, обеспечи-
вающей персонификацию повышения квалифи-
кации музыкально-педагогических кадров и ее 

аксиологичность. И, наконец, в практике повы-
шения квалификации заметен разрыв между спе-
циальными и психолого-педагогическими компо-
нентами профессиональной подготовки, который 
препятствует реализации акмеологического, ан-
тропологичского и гуманистического подходов и 
полноценной педагогической рефлексии. 

В процессе музыкально-педагогической дея-
тельности педагог-музыкант предъявляет себя 
ученику с разных позиций. Как указывает В.Г. Раж-
ников, педагогу приходится выступать с позиций 
наставника, руководителя, авторитетного специ-
алиста, репетитора, создателя варианта исполни-
тельской интерпретации и т.д. [4]. Эти педагоги-
ческие позиции взаимодействуют друг с другом 
и опираются на базовые педагогические позиции, 
выделенные Б.И. Исаевым, В.И. Слободчиковым 
и Г.А. Цукерманом: родитель, умелец, учитель, 
мудрец [5, 6]. Каждая из перечисленных позиций 
предполагает, в процессуальном аспекте, как 
отождествление (воспроизводство), так и обо-
собление (утверждение самобытности ученика) 
и не встречается в чистом виде. Все они опира-
ются на специальную и психолого-педагогичес-
кую компетентность педагога-музыканта. Так, 
позиция наставника является одновременно и 
позицией учителя, родителя, мастера, а позиция 
репетитора, например, не может не включать в 
себя позиции умельца, родителя. Все эти пози-
ции определяют условия полноценного развития 
личности учащегося в процессе занятий музы-
кальным искусством, дарят ребеттку душевный 
комфорт, переживание самоценности жизни, ра-
дость существования, непосредственного обще-
ния с музыкой и учителем. 

Взаимопроникновение позиций недагога-му-
зыканта требует интеграции специального и 
психолого-педагогического компонентов его обу-
чения. Однако, поскольку в процессе подготовки 
музыкально-педагогических кадров в высшем 
учебном заведении блоки этой подготовки суще-
ствуют практически изолированно, необходима 
интеграция различных видов компетентности 
специалиста хотя бы в процессе последипломно-
го образования, в ходе его переподготовки и по-
вышения квалификации. 

В каких же направлениях деятельности ИПК 
может' осуществляться интеграция специально-
го и психолого-педагогического компонентов 
повышения квалификации музыкально-педагоги-
ческих кадров? 

Особое значение для системы переподготов-
ки и повышения квалификации имеет измене-
ние содержания последипломного образования 
преподавателей музыкальных дисциплин. Веро-
ятно, разделение содержания курсов на специ-
альный и психолого-педагогический блок дол-
жно уступить место интегрированным предме-
там. Нерационально использовать учебное вре-
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мя отдельно для специального блока, направлен-
ного на развитие специальных музыкальных 
компет енций преподавателя, и отдельно для пси-
холого-педагогического блока. Рассмотрение 
психолого-педагогических проблем не должно 
замыкаться в рамках общих вопросов педагоги-
ки и психологии, что имеет место в лекционной 
части курсов повышения квалификации, так же 
как специальный компонент курсов не должен 
преподаваться в отрыве от его психолого-педа-
гогического базиса. Так, сущность педагогичес-
ких технологий может рассматриваться на ос-
нове специальных технологий музыкального 
обучения и воспитания. Проблема развития по-
знавательных процессов учащихся должна опи-
раться на особенности учебно-музыкальной де-
ятельности, в процессе которой развивается лич-
ность ученика-музыканта. Проблемы формиро-
вания эмоционально-волевой сферы не могут 
рассматриваться изолированно от особенностей 
психологической подготовки ученика к концер-
тному выступлению. Обучение слушателей раз-
личным видам рефлексий с необходимостью 
требует учета закономерностей музыкалыю-пе-
дагогической деятельности и т. д. Изменение 
содержательной стороны учебных курсов — 
основная задача современного этапа последип-
ломного обучения. 

Значимым направлением в интеграции специ-
ального и психолого-педагогического компонен-
тов последипломной подготовки педагога-музы-
канта является персонификация образования, ко-
торая может осуществляться на основе диверси-
фикации (вариативности и альтернативности про-
грамм переподготовки и повышения квалифика-
ции). Обширный перечень интегрированных 
предметов позволит любому слушателю осуще-
ствить право свободного выбора и повышать 
свою квалификацию и компетентность в тех об-
ластях, которые ему необходимы. 

Немаловажную роль играет и разработка но-
вых методов и технологий обучения специалис-
тов с высшим музыкальным и музыкально-педа-
гогическим образованием. Информационно-уп-
ражненческая и задачно-целевая формы органи-
зации учебного процесса должны уступить мес-
то проблемно-ситуационной [2]. 

Профессиональная направленность личности 
педагога-музыканта ярче проявляется, а развитие 
специальных и нсихолого-педагогических ка-
честв успешнее осуществляется при его включе-
нии в целенаправленно организованные эмоцио-
нально окрашенные педагогические ситуации. 
Значительный интерес могут представлять и спе-
циально разработанные для педагогов-музыкан-
тов игровые технологии обучения. 

Следует отметить, что интеграция различных 
компонентов профессиональной музыкально-пе-
дагогической подготовки становится проблема-

тичной, если в образовательный процесс не вне-
дряются инновационные принципы и подходы к 
обучению и образованию. Принципы должны 
опираться на закономерности музыкально-педа-
гогического процесса и его специфические осо-
бенности. Таковыми являются: 

• творческий характер музыкально-педа-
гогической деятельности, обусловливающий 
актуализацию творческого потенциала педагога-
музыканта как системного качества личности, на-
ходящегося во взаимосвязи с уровнем его про-
фессионализма; 

• аллотропит музыкально-педагогической 
деятельности как альтернативный способ ее 
осуществления, обусловленный эмоциональное-1 
тью предмета деятельности (музыка), эмоцио-1 
нальными компонентами самой деятельности и 
явлением пассионарной индукции, открытым I 
Л.Н. Гумилевым [3]; 

• полифункциональность музыкально-пе-[ 
дагогической деятельности учителя, предпола- Е 
гающая множество педагогических позиций и I 
равновеликие достижения при осуществлении I 
как управленческих, педагогических, так и худо-1 
жественно-исполнительских функций. 

Опора на специфические принципы музы-1 
кально-педагогической деятельности обеспе-1 
чивает интеграцию специального и психолого-1 
педагогического компонентов последипломно-1 
го образования и повышение квалификации пе-1 
дагогов-музыкантов общеобразовательных | 
школ. 
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