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В статье рассмотрены теоретические позиции исследования трансформационных процессов в образовании 
(теория самоорганизации, методологическим основанием которой является синергетический подход; 
пространственно-временные параметры трансформации, опирающиеся на средовой подход и современные 
теории времени; теория коммуникации и интонационная теория, основанные на коммуникативном 
и интонационном подходах и конкретизирующих их принципах). Подчеркивается, что доминирующие 
тенденции (закономерности) исследуемого процесса должны быть уточнены и дополнены, 
поскольку современное состояние музыкального образования отражает те трансформационные 
процессы, которые актуальны для сегодняшнего состояния социума.
Ключевые слова: трансформационные процессы; методологические подходы; доминирующие тенденции 
(закономерности) музыкально-образовательного процесса.
The article considers the theoretical positions of studying transformation processes in education (theory 
of self-organization with synergetic approach as its methodological base; special-temporary parameters of transformation 
based on the environmental approach and modern theories of time; theory of communication and intonation theory based 
on communicative and intonation approaches and specifying its principles). It is emphasized that the domineering trends 
(regularities) of the studied process must be specified and complemented since the modern state of musical education 
reflects the transformation processes relevant for the present-day society state.
Keywords: transformation processes; methodological approaches; domineering trends (regularities) 
of musical-educating process.

Введение. Функционирование музыкально-об-
разовательного процесса в мировом образова-
тельном пространстве в настоящий период вре-
мени подвержено значительным трансформациям. 
С изменением социальных условий изменяются 
и условия, в которых осуществляется музыкальное 
образование. Уже в конце ХХ в. межкультурное 
взаимодействие стало фактором, значительно 
изменившим условия функционирования музы-
кально-образовательного процесса. Двусторонние 
и многосторонние связи отдельных учреждений 
образования к началу ХХI в. стали повсеместным 
явлением и осуществление музыкально-образо-
вательного процесса начало обретать иные черты: 
модель монокультурного образования сменилась 
поликультурной моделью, причем, практика по-
ликультурного взаимодействия изначально опе-
режала осмысление теоретических вопросов 
и, в целом, сложившейся ситуации. Тем не менее 
двадцатилетний опыт межкультурного взаимодей-
ствия осмысливался рядом ученых как в Белару-
си, так и в Китае: Ван Цихэн «Профессиональная 
подготовка педагога-музыканта в условиях инте-
грации образовательного пространства Беларуси 
и Китая» [1]; Бай Хуа «Социальный контекст педа-
гогики музыкального образования в условиях по-

лисубъектного взаимодействия» [2]; Чжоу Шэннань 
«Развитие общего музыкального образования 
в Китае (1950–2014 гг.)» [3]; А. А. Каленик, М. Ю. Ре-
бенко, Т. Л. Цареградская «Научно-методические 
основы организации учебного процесса при обу-
чении иностранных студентов» [4] и др.

Привычные формы, в которых осуществляет-
ся межкультурное взаимодействие, трансформи-
руются в современном мире с большой скоростью, 
не всегда осознаваемой субъектами образователь-
ного процесса. Время играет все более значимую 
роль в жизни социума. Отсюда вытекает цель ис-
следования актуальных закономерностей музы-
кально-образовательного процесса, обеспечива-
ющих качественную подготовку специалиста в со-
ответствии с требованиями общества.

Основная часть. Чтобы отвечать на вызовы 
трансформационных процессов необходимо вы-
явить те тенденции, которые в них проявляются 
и которые модифицируют традиционные для му-
зыкального образования связи и взаимодействия 
между его структурными частями. Закономерности 
музыкально-образовательного процесса в совре-
менных условиях межкультурного взаимодействия 
отличаются от закономерностей, которые суще-
ствовали в дотрансформационную эпоху, когда 
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межкультурные взаимодействия были эпизодиче-
ским явлением, в отличие от современных устой-
чивых и разветвленных связей между странами 
и профессионалами этих стран.

Стремление к межкультурному диалогу и по-
лилогу проявляется во всех странах и успешно 
реализуется в мировом музыкально-образователь-
ном пространстве, а учет доминирующих тенден-
ций (закономерностей, характерных для гумани-
тарной сферы), проявляющихся в этом процессе, 
позволит вывести межкультурное взаимодействие 
на новый качественный уровень. Для всех стран, 
вовлеченных в этот процесс, исследование зако-
номерностей музыкального образования в усло-
виях трансформации представляет значительный 
интерес, что повышает своевременность и акту-
альность научного исследования.

В основе исследования трансформационных 
процессов в музыкальном образовании лежит те-
ория самоорганизации. Разработка идеи духовной 
и образовательной синергии – взаимодействия 
линии самоорганизации и линии стихийного овла-
дения духовными и социальными ценностями по-
зволяет рассматривать образование как самоор-
ганизующуюся систему.

Исследование И. А. Евина, впервые разрабо-
тавшего проблемы синергетики искусства, до на-
стоящего времени является основополагающим [5]. 
Для образования, в том числе и музыкального, 
теория самоорганизации также является значимой. 
Являясь сложной самоорганизующейся системой, 
образование представляет собой сферу, в которой 
самоорганизуется и сам человек, вступая в коэво-
люцию с обществом и мировой культурой.

Понятие диссипативной структуры было введе-
но И. Р. Пригожиным, определившим его как состо-
яние, достигающее «порядка через хаос» [6]. Раз-
работанная Е. Н. Князевой, С. П. Курдюмовым и др. 
российская школа синергетики базируется на само-
согласовании, причинности, диа- или полилогизме. 
В ее основе лежат принципы холизма, коэволюции, 
открытости и динамичности, самоорганизации 
и холизма, стохастичности и нелинейности. 
Это позволяет применять синергетический подход 
к исследованию сверхсложных мегасистем, каковой 
и является образовательная система [7].

Особое значение имеют пространственно-вре-
менные параметры трансформации музыкально-
образовательного процесса. Одними из важнейших 
пространственных соотношений являются средовые 
соотношения, которые в совокупности с временны-
ми параметрами обусловливают функционирование 
музыкального образования в любой стране. Музы-
кальное искусство как предмет изучения развора-
чивается перед субъектами образовательного про-
цесса в пространстве (расширяя границы музыкаль-
ного искусства до уровня мирового) и во времени 
(захватывая все временные слои его существования). 
Среда представляет собой определенную социаль-
ную общность, существующую как сфера адаптации 
человека к социуму, а шире – к миру вообще, а так-
же мира и социума к отдельной личности. В этом 

плане среда проявляет себя как условие и средство 
воспитания в обществе, средство образования и со-
вместной деятельности, средство развития, обе-
спечивающее трансформацию личности.

Для исследования трансформационных про-
цессов в музыкальном образовании использует- 
ся средовой подход, который разрабатывался 
В. А. Ясвиным, Ю. С. Мануйловым, В. И. Слобод-
чиковым и др. Конкретизируется средовой подход 
в принципах: культуросообразности (развитие 
личности возможно только при включении чело-
века в мировой культурный процесс); развития 
(среда предоставляет пространство для станов-
ления, формирования, развития и саморазвития 
человека); природосообразности (развивающие 
возможности среды адаптируются природе чело-
века); управляемости (среда должна быть управ-
ляема для выполнения своих функции); комплекс-
ности (структурные компоненты среды действуют 
интегрировано, в комплексе); деонтологичности 
(требование соблюдения этических норм).

Важное значение имеют и современные теории 
времени, в частности теория М. А. Щербакова, 
исследовавшего две модели восприятия времени – 
мгновенную и линейную. Особое значение для му-
зыкального образования имеет проблема их вза-
имопроникновения и взаимодействия, что пред-
полагает не только глубокое осознание целей 
развития, но и глубокое переживание этих целей 
как ценностей развития и на уровне личности, 
и на уровне общества [8]. В музыкальном образо-
вании это помогает сохранить все функции искус-
ства. Модель мгновенного восприятия времени 
обеспечивает полноценное переживание и про-
живание музыкального искусства. Однако без ис-
пользования модели линейного восприятия вре-
мени музыка не категоризируется личностью, 
а осмысление собственного музыкального опыта 
не осуществляется. Только в сочетании двух мо-
делей восприятия времени возможно существо-
вание музыкального образования.

Теория коммуникации (И. А. Зимняя, И. Л. Бим 
и др.) лежит в основе коммуникативного подхода. 
Понятие «коммуникация» определяется как сущ-
ностная взаимосвязь объектов духовного и / или 
материального мира в процессе восприятия и пе-
редачи информации. При этом осуществляется 
взаимообмен между субъектами музыкального 
образования: индивидуальными представлениями, 
оригинальными идеями, субъективными установ-
ками и настроениями и т. д. Но, самое главное, 
для чего осуществляется передача и / или обмен 
информацией в музыкально-образовательном 
процессе – для целенаправленного влияния на со-
циальные процессы, что заключается в стремлении 
изменить качественные характеристики человека, 
нации, человечества [3; 9].

Принципами коммуникативного подхода явля-
ются: принцип речевой направленности (человече-
ская речь предназначена для передачи информации 
между людьми), функциональности (привлечения 
внимания, передачи информации, побуждения 
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к действию), ситуативности (в зависимости от си-
туации меняется речевое оформление инфор-
мации), новизны (обеспечивает глубину и интен-
сивность педагогического общения), личностной 
ориентации (обеспечивает привлечение внимания 
каждой из общающихся сторон), речемыслитель-
ной активности (интенсивность и глубина общения 
требуют речемыслительной активности и устойчи-
вой обратной связи между общающимися).

Выдвижение интонационного подхода как ме-
тодологической основы музыкального образования 
связано с именем Б. В. Асафьева, разработавше-
го интонационную теорию, с научным творчеством 
В. В. Медушевского, обосновавшего языки музыки, 
с разработками В. П. Ревы, выявившим связь ду-
ховности с эмоционально-телесным опытом чело-
века [10–12]. Поскольку музыка часто определяет-
ся как искусство интонируемого смысла, можно 
констатировать, что специфика музыки проявля-
ется в следующих педагогических процессах: пре-
подавания, обучения и учения, воспитания и раз-
вития, а главное – для человека, приобщившегося 
к ней, – через творчество. Сейчас признано, что 
уже в пренатальный период ребенок может при оп-
тимально созданных условиях приобрести опыт 
эмоционально-интонационного и телесно-метро-
ритмического переживания, которое лежит в осно-
ве функционирования музыкального искусства 
и музыкальной педагогики. Постижение интонации 
является смыслом музыкального образования. 
Принципы интонационного подхода: интонацион-
ного осмысления музыкальных явлений – возмож-
ность обучающегося осознавать и раскрывать 
содержание музыки через свой телесный и речевой 
опыт, эти, по мнению Б. В. Асафьева, «уникальные 
формы музыкального сознания» [10]; восхождения 
личности обучающегося через музыку к вершинам 
духовности. Известным российским ученым 
В. В. Медушевским духовность понимается как 
интегративное качество, отражающее «сущность 
и качество эстетических переживаний», опреде-
ляющих связь человека с мировым художествен-
ным процессом [11]; актуализации музыкальной 
культуры в обществе, что обеспечивает методо-
логические основания функционирования музы-
кального искусства и музыкальной педагогики 
в мире. Информация, полученная в процессе му-
зыкального образования (общего, дополнительно-
го и профессионального), чтобы превратиться 
в знание, должна быть получена, усвоена и акту-
ализирована. Применение же на практике завер-
шает ее превращение в музыкальное знание. Со-
циальный заказ общества требует переосмысления 
интонации как выражения духовности в звуковых 
художественных образах [10; 12].

Эти методологические подходы лежат в ос-
нове исследования доминирующих тенденций 
в музыкальном образовании.

С 40-х гг. ХХ в. многие ученые занимались ис-
следованиями педагогических законов и закономер-
ностей. Исследования П. Н. Груздева, Н. А. Петро-
ва и В. Я. Струминского были посвящены исполь-
зованию в педагогике таких понятий, как «закон»,  
«принцип» и «правило». В педагогической науке 
утверждается позиция: педагогические принципы 

соответствуют действующим социальным законам 
и закономерностям образовательного процесса. 
В 60-е гг. ХХ в. Г. В. Воробьев, Л. Б. Ительсон и дру-
гие проанализировали диалектические законы 
в теории и практике педагогики. В конце XX в. 
Н. И. Болдыревым, М. А. Даниловым, В. И. Заг-
вязинским, Ф. Ф. Королевым, В. В. Краевским, 
М. Н. Скат киным и другими исследовались проти-
воречия процесса обучения, его закономерности 
и пути совершенствования. На самом высоком 
уровне Б. С. Гершунский, И. Я. Лернер, Я. Пруха 
и другие проводили исследования закономерностей 
процесса обучения, их сущности и специфики.

В начале ХХI в. исследование доминирующих 
тенденций музыкально-образовательного про-
цесса связано с работами О. В. Михайличенко, 
В. Ф. Орлова (Украина), Е. С. Поляковой (Беларусь), 
А. В. Тороповой (Россия), И. Гажима (Молдова) 
и других исследователей [13–15]. В. Ф. Орловым, 
например, сформулированны закономерности 
этого процесса: у студентов мотивация самосо-
вершенствования проявляется тем сильнее, чем 
глубже самопознание личности и выше уровень 
педагогической культуры будущего специалиста; 
интерес к профессиональной деятельности по-
вышается с укреплением уверенности учителя 
в своих возможностях; творческое отношение 
к художественно-педагогической деятельности 
интенсифицирует процесс смыслообретения в про-
фессии [14]. О. В. Михайличенко формулирует 
закономерности музыкального воспитания чело-
века в контексте специфики развития музыкаль-
ного искусства и отмечает следующие виды вза-
имосвязи: прямая зависимость общего развития 
личности и музыкального воспитания; зависимость 
качества практической музыкально-творческой 
деятельности от уровня музыкального развития 
человека; конкретные музыкально-воспитательные 
задачи тесно связаны с общей целью воспитания 
личности; процессы музыкального воспитания 
и самовоспитания (саморазвития) взаимозависи-
мы; материальные возможности общества и уро-
вень развития музыкальной культуры определяют 
возможности музыкального воспитания [13].

Однако трансформационные процессы в об-
разовании потребовали рассмотрения доминиру-
ющих тенденций музыкально-образовательного 
процесса на современном этапе развития обще-
ства. Исследование становления и развития лич-
ности профессионала педагога-музыканта позво-
лило сформулировать следующие педагогические 
закономерности: эффективность и прогнозируе-
мость результатов обучения находится в прямой 
зависимости от развивающей функции музыкаль-
ного искусства; интенсивность становления лич-
ности педагога-музыканта определяется творче-
ским характером музыкально-образовательного 
процесса; аллотропный характер музыкально-об-
разовательного процесса (основанный на эмоцио-
генных факторах – специфике музыкального ис-
кусства и особенностях функционирования в му-
зыке эмоциональной информации) обусловливает  
результативность профессионального становления 
специалиста; полифункциональность активизиру-
ет системы и психологические структуры личности 
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для получения желаемого результата, обеспечивая 
успешность развития педагога-музыканта; поли-
культурность выявляет устойчивую связь профес-
сионального развития специалиста с музыкально-
образовательным процессом, обусловливая тесное 
взаимодействие всех его субъектов. Эти тенденции 
можно определить как теоретические предпосыл-
ки развития музыкально-образовательного про-
цесса в условиях трансформации социума [15].

Заключение. Итак, методологическими основа-
ниями исследования закономерностей музыкально-
образовательного процесса выступают синергети-
ческий, средовой, коммуникативный и интонацион-
ный подходы с конкретизирующими их принципами. 
Главными теоретическими позициями для иссле-

дования заявленной проблемы стали: теория само-
организации, пространственные характеристики 
и временные параметры трансформации музыкаль-
но-образовательного процесса, основные позиции 
теории коммуникации и интонационная теория, 
определяющая специфику музыкального образо-
вания и сущность проявляющихся в нем закономер-
ностей. Выявленные в первые десятилетия ХХI в. 
доминирующие тенденции исследуемого процесса 
в настоящее время должны быть модифицированы 
и дополнены, т. к. в условиях трансформационных 
процессов, протекающих в современном социуме, 
музыкальное образование может двигаться вперед 
только осмысливая и учитывая происходящие гло-
бальные изменения.
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