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ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
В МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Художественная педагогика и, в частности, музыкальная педа-
гогика представляют одну из важных областей педагогической 
науки, обеспечивающей теоретическое осмысление и практическое 
претворение в реальном бытии отражения мира в художественных 
образах, его познания через эмоционально-ценностное восприятие, 
самоактуализацию и восхождение человека к вершинам духовности. 
Важная функция художественной педагогики - формирование эмо-
циональной сферы и творческого потенциала личности - выдвигает 
несколько задач: повышение эффективности художественного обра-
зования в Республике Беларусь; развитие художественной педагогики 
как науки, способной «подпитать» новым научно-теоретическим зна-
нием эту область образования и интенсифицировать ее; обеспечение 
этой области педагогики научными кадрами высшей квалификации. 
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Научно-исследовательские работы, выполняемые в русле пе-
гргики искусства, ограничиваются преимущественно частными 

.]цоблемами, имеющими узко прикладное значение и не позволяю-
цми полноценно использовать кадровый творческий потенциал. 
0 многом это связано с отсутствием перспективного планирова-

ния в области музыкально-педагогических и художественно-педа-
^рических научных разработок [3]. При этом социальный заказ 
^щества на формирование у белорусов гражданственности, пат-
|йотизма, чувства гордости за процветание своей страны прохо-
дит красной нитью через все программно-нормативные докумен-
ту («Концепция воспитания детей и учащейся молодежи Респуб-
лики Беларусь», инструктивно-методическое письмо Министерства 
образования «Особенности организации воспитательной работы в 
2004-2005 учебном году» и др.). Именно в этом направлении мо-
жет быть использован мощнейший потенциал музыкально-худо-
дествсиного образования. 

Общепризнано, что особую трудность в подготовке научных 
кадров высшей квалификации испытывают те отрасли образова-
ния, в которых овладение специальностью, как это имеет место в 
музыкальном искусстве, требует значительных временных затрат 
[5]. Вероятно, речь здесь должна идти о «выращивании» будущего 
ученого, его психолого-педагогическом сопровождении на протя-
жении достаточно длительного периода. 

В целом музыкальная педагогика как у нас в стране, так и 
на всем постсоветском пространстве сталкивается со многими 
схожими объективными и субъективными трудностями: ис-
пользуются концептуальные позиции середины XX века, кото-
рые не соответствуют сегодняшней социоэкономической ситуа-
ции; значительные эпохальные открытия, подвергающие критике 
многие прежние позиции и методы получения нового знания, 
требуют качественной методологической подготовки научных 
кадров высшей квалификации, включающей и логическую куль-
туру мышления, обеспечивающую точность, строгость и объек-
тивность рассуждений [ 1 ]; субъективный подход к выбору темы 
исследования, определяемый не ее актуальностью, а удобством 
и легкостью выполнения, что сокращает временные затраты на 
подготовку диссертации, но, в конечном итоге, замедляет про-
гресс науки; некритичное отношение соискателей ученых сте-
пеней и их научных руководителей к качеству предъявляемого 
продукта. 
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Отсюда и все сложности, с которыми сталкивается система 
подготовки кадров высшей научно-педагогической квалификации. 
Необходимость усиления, укрепления логико-методологической 
подготовки магистрантов, аспирантов, соискателей отмечается в 
настоящее время Высшей Аттестационной Комиссией Республики 
Беларусь. Особенно заметны методологические провалы при ана-
лизе диссертационных работ искусствоведческого и художествен-
но (музыкально)-педагогического плана. 

Положение стало улучшаться, когда в ряде учреждений, зани-
мающихся подготовкой кадров высшей квалификации, ввели спе-
циальные курсы по методологии науки (например, БГПУ -
И.И.Цыркун) или постоянные методологические семинары (НИО -
Н.А.Масюкова, Б.В.Пальчевский). 

Так, например, на методологическом семинаре, проведенном 
22-23 августа 2004 года в НИО Н.А.Масюковой и Б.В.Пальчев-
ским, в интерактивном режиме коллективной творческой деятель-
ности рассматривалось методологическое значение инспектизы и 
экспертизы научно-исследовательской работы. При этом инспек-
тиза определялась как соответствие заявленного материала жанру 
(научной статьи, доклада, диссертации), а экспертиза - как оценка 
качества представленного продукта. 

К разновидностям экспертизы (дегустационная, нормоконт-
ролирующая, квалифицирующая, герменевтическая), проанализи-
рованным на этом семинаре, по нашему мнению, можно добавить 
и логическую, сущность которой выражается в проверке логичес-
кой непротиворечивости системы научного аппарата представлен-
ной работы. Относительно диссертационной работы проверяется 
соотношение объемов понятий объекта и предмета исследования, 
непротиворечивость между целями, объектом, предметом, гипоте-
зой и задачами исследования. Перекрестной логической эксперти-
зе должны подвергаться: объект, предмет, гипотеза - задачи иссле-
дования - положения, выносимые на защиту - система доказа-
тельств этих положений - выводы. 

Анализ научной продукции (статей, диссертаций и т. д.) по-
зволяет констатировать, что в них редко встречаются полные, раз-
вернутые определения, когда в объекте или предмете определяют-
ся его природа, назначение, форма, содержание, способ осуществ-
ления или существования и источник, подобно тому, как этого тре-
бует В.М. Коротов: «О — это N, обеспечивающее Д складывающе-
еся, с одной стороны, из F, с другой стороны, из С и осуществляю-
щееся как Мблагодаря R» [2, с. 19]. 
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Не менее часто нарушаются и правила определения и деления 
^ е м а понятия. 

Правша определения понятия-, определение должно быть со-
азмерным; родовой признак должен указывать ближайшее выс-

шее понятие, не перескакивая через него; видовым отличием дол-
жен быть признак или группа признаков, свойственных только 
д а н н о м у ПОНЯТИЮ И отсутствующих В других ПОНЯТИЯХ, ОТНОСЯ-
ЩИХСЯ к тому же роду; определение не должно быть только отри-
цательным; каждое определение должно быть ясным. Правила 
деления объема понятия: при одном и том же делении необходи-
мо применять одно и то же основание; члены деления должны 
взаимно исключать друг друга; члены деления должны быть не-
посредственно низшими по отношению к делимому понятию; 
объем членов деления, вместе взятых, должен равняться объему 
делимого понятия. 

В этом ракурсе положительно можно оценить опыт работы 
«Школы молодого ученого», существующей уже несколько лет на 
музыкально-педагогическом факультете БГПУ. Лекции в Школе чи-
таются ведущими педагогами и учеными, методологами и методис-
тами. Особое значение придается логико-методологической подго-
товке будущего специалиста высшей квалификации. Поэтому среди 
слушателей школы — не только аспиранты и магистры, но и студен-
ты, проявившие себя в научно-исследовательской деятельности. 

Вероятно, наиболее оптимальным вариантом является по-
стоянная фасилитация перспективных в научном плане личнос-
тей. П р о ф е с с и о н а л ь н о е с а м о о п р е д е л е н и е будущего учителя 
музыки в музыкально-педагогической профессии должно совпа-
дать с поиском перспективных кадров и для научно-исследова-
тельской работы в этой области педагогики. Потенциальную 
возможность для осуществления предложенного подхода пре-
доставляют лицейские классы музыкально-педагогического про-
филя, организация которых начата в Республике Беларусь [4]. В 
функции этих классов, помимо качественной довузовской под-
готовки абитуриента в профессионально-педагогическом и спе-
Циально-музыкальном блоке дисциплин, включаются и приоб-
щение к научно-исследовательской деятельности через написа-
ние научных рефератов, докладов, проведение опытно-экспери-
ментальной работы. 

Создание лицейских классов - не только важный этап совер-
шенствования музыкально-педагогического образования, но и про-
педевтический этап подготовки научно-педагогических кадров. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ 
МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Главной проблемой современной концепции музыкального 
образования является проблема интеграции его содержания. Для 
её решения необходимо постоянное совершенствование учебного 
процесса, основывающегося на принципах целостности, систем-
ности, преемственности, учета межпредметных связей и ряда дру-
гих важных составляющих. В то же время во всех звеньях профес-
сионального музыкального образования существует тенденция «уз-
кой специализации», когда процесс обучения сознательно ориен-
тирован только на развитие навыков и умений, связанных с опре-
деленной исполнительской деятельностью. Данная ситуация не 
нова. Еще в первой половине XX века Б.Асафьев, анализируя про-
блемы музыкальной педагогики того времени и отстаивая прин-
цип комплексного подхода к музыкальному обучению и воспита-
нию, писал: «Ни один предмет не должен господствовать как еди-
ный и самостоятельный, но любой предмет может быть взят за ос-
нову, и от него должны идти лучи, освещающие все области музы-
ки» [1, с. 42]. Цитату известного музыковеда уместно использо-
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|шъ как отправную точку для некотор 
го порядка о связях специальных муз 
!тами музыкально-теоретического l 

Процесс формирования личное 
,'шльности - это многолетний проце 
полнительского аппарата. Это долги 
культуры, музыкального интеллекта 
зыкальности в широком смысле сл< 
накопления музыкально-историческ 
ких знаний в больших и сложных • 
Чем шире и разнообразнее общие 
полнителя, тем уникальнее и благо! 
стельности, в процессе которой муз 
фессионально материализовывагь 
полняемого, осознавая содержател 
матургию, языковые средства, мес 

исторической эпохи. 
В исполнительской деятель» 

играет активный музыкальный слу 
теллектом и эмоциональной сферс 
сочетает в себе две стороны единог 
ренним слухом музыкального прои 
охарактеризовано Н.Римским-Кор 
способности»; б) контролирован! 
ний уже в процессе исполнения. N 
ботой исполнительского аппарат* 
ния, способствует созданию худо» 

Значение слухового самокон 
шие исполнители и педагоги: А.Го 
штейн, С.Майкапар, Н.Перельма 
оказываний: «Слух есть централ! 
рукам свои приказания. И чем э 
знает, чего он хочет, тем легче и ' 
вания» [2, с. 29]. «Развивая паль 
тем, чтобы первое не оказалось 
повиновения» [2, с. 41]. 

Развитие навыков слуховог 
базе интеграции всего учебного 
циальных и музыкально-теорет 
редь - сольфеджио, которое раз£ 
и навыки интонирования. Приз 


