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VOCATIONAL TRAINING AS A FACTOR OF FORMING А
PROFESSIONAL AND VALUE ORIENTATIONS OF THE FOREIGN

STUDENTS OF MUSIC SPECIALTIES

· у сфері взаєморозуміння: розуміння та прийняття загальної мети взаєK
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страція адекватних оцінок і самооцінок, наявність схожих настанов щодо
спільної діяльності тощо;
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Спецификой педагогической деятельности является то, что основополагаK
ющим «орудием труда» здесь служат в основном психологические образоваK
ния субъективного опыта человека: знания, умения, навыки, а также уровни
развития профессионально значимых личностных качеств, когнитивных фунK
кций, коммуникативных качеств личности.

Как известно, музыкальное познание неотделимо от творчества в контекK
сте специфики художественной деятельности. Следует отметить, что познаK
ние тяготеет к опоре на сознание, а творчество в большей степени основываK
ется на подсознательных компонентах психики. В художественноKтворческой
деятельности осознанные и неосознанные процессы пересекаются, находят
поддержку друг в друге, способствуют слиянию познания и творчества.

Как отмечает О. Бурская, рациональное осмысление внутреннеKмузыкальK
ных детерминант континуального мышления исполнителя является вторичK
ным касательно „умственного созерцания” и выступает как логическое объясK
нение и подтверждение интуитивно данного ощущения „эйдоса” музыки.
Интуиция является скорее наивысшей степенью знаний и опыта, наполненK
ных глубоким эмоциональным, художественноKзвуковым содержанием и выK
веденных на уровень сверхчувств. В таком качестве знания составляют своеK
образную „музыкальноKэстетическую компетентность” музыканта, которая,
в свою очередь, обуславливает „степень прозрачности” исполнительских заK
дач [1, с. 74]. Таким образом, ни в коем случае не приуменьшая значения
других компонентов исполнительского мастерства, становится очевидным
важность взаимодействия в процессе профессиональной подготовки интуиK
ции и интеллекта.

Специфика исполнительского мастерства состоит в том, что этот процесс
является, безусловно, творческим, для него всегда характерны инициатива,
индивидуальная неповторимость музыканта. В то же время, в процессе исK
полнительской деятельности важно, пропуская музыкальное произведение
через призму своей индивидуальности, оставаться верным замыслу автора. В
процессе музыкального исполнительства необходимы глубокий анализ произK
ведения, знания эпохи, стиля композитора, особенностей его мышления. От
знаний интуиция только обогатится, фантазия музыканта получит крепкую
почву для создания художественного образа исполняемого произведения исK
кусства, которое, в свою очередь, приобретет значение реального явления,
станет ценностью. Постижение такой концепции творческого акта дает возK
можность в процессе практической деятельности досконально овладеть искусK
ством музыкального исполнительства [7, с. 78K79].

Одним из важнейших признаков творчества является индивидуальность,
которую невозможно достигнуть без культурного развития личности. МузыK
кальная культура и искусство как достояние личности создает необходимую
почву для достижения результативности, художественной значимости резульK
татов творчества. Личность, которая стремится усовершенствоваться в худоK
жественной сфере и имеет развитые ее ориентиры, для выражения своего
художественного „Я”, будет руководствоваться эталонами прекрасного, отK
вечающими общечеловеческим идеалам высокого искусства.

Особое место в профессиональной подготовке будущего педагогаKмузыканK
та ученые (Е. Алкон, Н. Антонец, Б. Асафьев, О. Бурская, Р. Грубер,
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professional and value orientations of the foreign students of music
specialties.
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Современное состояние общей культуры молодежи, очевидное нивелироK
вание духовных ценностей, которые были созданы человечеством на протяK
жении всей истории его развития, не может не вызывать обеспокоенность
педагогов, которым небезразлично будущее своего народа, своей страны. ПоK
этому актуальность данной статьи не вызывает сомнений и подтверждается
большим количеством примеров современной жизни, которые свидетельствуK
ют об очевидном процессе варваризации как минимум отдельных сфер жизK
ни наших молодых современников. К таким сферам, конечно же, относится
и музыкальноKэстетический аспект воспитания молодежи, который является
следствием длительного системного кризиса нашего общества в процессе карK
динальных перемен в государственных приоритетах.

Анализ научной литературы по проблеме формирования профессиональноK
ценностных ориентаций студентовKмузыкантов дает определенное представлеK
ние о степени исследования указанной проблемы в целом и отдельных ее аспекK
тов. Проблему формирования ориентаций студентов высших учебных заведеK
ний на ценности профессиональной деятельности ученые исследовали в нескольK
ких направлениях: профессиональноKпедагогические ценности учителей начальK
ных классов (С. Бадюл, В. Денисенко, С. Ермакова, Л. Хомич), профессиоK
нальную культуру будущего учителя (Т. Иванова, Ю. Соловьева), профессиоK
нальную направленность (М. Викторова, В. Зинченко, Ю. Платонов, С. ЯремK
чук), профессиональное мышление (Ю. Кулюткин, Г. Нагорная). Вопросы
личностного, ценностного отношения студентовKмузыкантов к профессии учиK
теля музыки исследовала В. Волкова; влияние музыкальноKисполнительской
деятельности на формирование профессиональноKценностных ориентаций стуK
дентовKмузыкантов – А. Плохотнюк. В то же время отдельного исследования,
направленного на изучение специфики профессиональной подготовки в конK
тексте формирования профессиональноKценностных ориентаций иностранных
студентов музыкальных специальностей не проводилось.

Цель нашей статьи – на основе анализа научной и искусствоведческой
литературы определить особенности влияния процесса профессиональной
подготовки на формирование профессиональноKценностных ориентаций иноK
странных студентов музыкальных специальностей.

Учитывая то, что профессиональная подготовка студентов музыкальных
специальностей усовершенствуется в процессе деятельности (Л. Выготский,
Л. Гончаренко, М. Каган, А. Козир, Д. Леонтьев, В. Малахов, В. МедушевсK
кий, В. Моляко, Е. Назайкинский, В. Ражников, С. Рубинштейн, Т. СтраK
тан, Г. Тарасов и др.) и направлена на их самореализацию в профессиональK
ной творческой деятельности, считаем необходимым рассмотреть ее составK
ляющие.
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вание духовных ценностей, которые были созданы человечеством на протяK
жении всей истории его развития, не может не вызывать обеспокоенность
педагогов, которым небезразлично будущее своего народа, своей страны. ПоK
этому актуальность данной статьи не вызывает сомнений и подтверждается
большим количеством примеров современной жизни, которые свидетельствуK
ют об очевидном процессе варваризации как минимум отдельных сфер жизK
ни наших молодых современников. К таким сферам, конечно же, относится
и музыкальноKэстетический аспект воспитания молодежи, который является
следствием длительного системного кризиса нашего общества в процессе карK
динальных перемен в государственных приоритетах.

Анализ научной литературы по проблеме формирования профессиональноK
ценностных ориентаций студентовKмузыкантов дает определенное представлеK
ние о степени исследования указанной проблемы в целом и отдельных ее аспекK
тов. Проблему формирования ориентаций студентов высших учебных заведеK
ний на ценности профессиональной деятельности ученые исследовали в нескольK
ких направлениях: профессиональноKпедагогические ценности учителей начальK
ных классов (С. Бадюл, В. Денисенко, С. Ермакова, Л. Хомич), профессиоK
нальную культуру будущего учителя (Т. Иванова, Ю. Соловьева), профессиоK
нальную направленность (М. Викторова, В. Зинченко, Ю. Платонов, С. ЯремK
чук), профессиональное мышление (Ю. Кулюткин, Г. Нагорная). Вопросы
личностного, ценностного отношения студентовKмузыкантов к профессии учиK
теля музыки исследовала В. Волкова; влияние музыкальноKисполнительской
деятельности на формирование профессиональноKценностных ориентаций стуK
дентовKмузыкантов – А. Плохотнюк. В то же время отдельного исследования,
направленного на изучение специфики профессиональной подготовки в конK
тексте формирования профессиональноKценностных ориентаций иностранных
студентов музыкальных специальностей не проводилось.

Цель нашей статьи – на основе анализа научной и искусствоведческой
литературы определить особенности влияния процесса профессиональной
подготовки на формирование профессиональноKценностных ориентаций иноK
странных студентов музыкальных специальностей.

Учитывая то, что профессиональная подготовка студентов музыкальных
специальностей усовершенствуется в процессе деятельности (Л. Выготский,
Л. Гончаренко, М. Каган, А. Козир, Д. Леонтьев, В. Малахов, В. МедушевсK
кий, В. Моляко, Е. Назайкинский, В. Ражников, С. Рубинштейн, Т. СтраK
тан, Г. Тарасов и др.) и направлена на их самореализацию в профессиональK
ной творческой деятельности, считаем необходимым рассмотреть ее составK
ляющие.
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Типичные черты европейского музыкального мышления:
1) значение музыки автономное;
2) особенности метроритмики характеризуются регулярным, квадратным

построением музыкального периода, ритм является организующим элеменK
том музыки, что вместе с другими средствами выразительности принимает
активное участие в создании определенного художественного образа и неотK
делим от звуковысотности и темпа;

3) интонация является самостоятельным носителем музыкального смысK
ла;

4) фактурное мышление комплексное, горизонтальноKвертикальное, доK
минирование многоголосия, наличие полифонии, развита, часто полифониK
зирующаяся дифференцированная фактура;

5) ладовое мышление мажорноKминорное, обозначающее характер и наK
строение музыкального произведения.

Важное значение в развитии музыкального мышления студентов музыкальK
ных специальностей из Китая занимает осознание основных музыкальных
констант, которые О. Еременко определяет как комплекс постоянных качеств
средств музыкальной выразительности с определенным подчинением элеменK
тов и их взаимодополнением [2, с. 52 – 54]. При этом ученая уделяет особое
внимание ритму, ладу и тембру, без которых музыка не может существовать.

В процессе реального музыкального звучания константы функционируют
в диалектическом единстве. Благодаря их содержательным характеристикам,
обусловленным национальной принадлежностью музыки, мы можем отличить
музыку европейской традиции от американской, украинской – от китайской.

В профессиональной подготовке иностранных студентов музыкальных спеK
циальностей важным компонентом является рефлексия. Как указано в соK
временном философском словаре, рефлексия – это принцип человеческого
мышления, который направляет его на осмысление и осознание собственных
форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого сознания, критичесK
кий анализ его содержания и методов познания; деятельность самопознания,
которая раскрывает внутреннюю структуру и специфику духовного мира чеK
ловека [9, с. 579]. Рефлексия выражается в т. н. нормальной двойственносK
ти сознания, когда индивид касательно самого себя является одновременно
объектом и субъектом рефлексии (исполнителем и контролером), и тем саK
мым регулирует собственные действия и поступки. Как отмечает О. КузниK
ченко, профессиональноKличностная рефлексия учителя музыки создает осK
нову для преобразования музыкальноKпедагогической действительности, наK
полняет его профессиональные действия ценностным содержанием, стремлеK
нием и способностью к творческому познанию [5, с. 66].

В области искусствоведения рефлексию рассматривают как духовную
форму самосознания творцаKхудожника, зафиксированную в структуре муK
зыкального произведения и воспроизведенную его интерпретаторами, подчерK
кивая, что указанный смысл принадлежит ценностной семантике музыки [12,
с. 11]. Рефлексивное постижение музыки предполагает открытие у индивида
под влиянием музыкального произведения новых личностных качеств, проK
буждение определенных чувств, образов, мыслей и ассоциаций. Познавая свой
внутренний мир слушатель постигает собственное понимание музыкального

Г. Елистратова, О. Еременко, С. Кузанов, И. Медведева, В. Медушевский,
Н. Мозгалева, Е. Назайкинский, С. Олефир, Д. Перкинс, С. Холодков и др.)
отводят музыкальному мышлению.

Как известно, мышление – это наивысшая степень процесса человеческого
познания, позволяющая получать знания о таких объектах, качествах и отноK
шениях окружающего мира, которые не могут быть непосредственно восприK
няты на чувственном уровне. Если мышление как философская категория –
это процесс отображения объективной действительности, то в художественном
мышлении объект отображения смещается на художественную действительK
ность, являющуюся, в свою очередь, отображением не реальной, а уже преобK
разованной в художественном творчестве действительности [4, с. 44].

Исследования художественноKэстетического аспекта музыкального мышK
ления ведутся в двух направлениях: 1) как внемузыкальный компонент в соK
держании музыкального мышления, связанного с его условной структурной
организацией в контексте музыкальноKтворческого процесса (М. Арановский,
Н. Давыдов, С. Ражников, А. Сохор и др.); 2) определяющее качество музыK
кального мышления как разновидность художественного, связанного со спеK
цификой художественного мировосприятия, выраженного в музыкальном
материале (Л. Выготский, Е. Гуренко, М. Каган, В. Медушевский и др.).

Единство музыкального и внемузыкального начал в музыкальном мышлеK
нии настолько нераздельно, что никакие музыкальные представления невозK
можны вне такого единства, как бы сильно не выступала на первый план спеK
цифическая музыкальноKформальная сторона искусства.

Особое место в процессе профессиональной подготовки иностранных стуK
дентов музыкальных специальностей занимает специфика понимания ними
художественноKобразного содержания музыкального произведения европейK
ской традиции на основе азиатского типа музыкального мышления, что являK
ется одной из актуальных проблем, связанных с обучением китайских стуK
дентов, в частности, в украинских высших учебных заведениях. Такой „синK
тез” зачастую приводит к поверхностной трактовке студентом замысла комK
позитора, вследствие чего рождается неубедительная интерпретационная верK
сия музыкального произведения. В этой ситуации становится очевидной своK
его рода „европеизация” музыкального мышления студентов из Китая. На
основе анализа особенностей европейской и китайской музыкальной традиK
ции (Р. Грубер, С. Холодков и др.) следует отметить специфические черты
китайского и европейского типов музыкального мышления, выделяя при этом
несколько основных различий.

Типичные черты китайского музыкального мышления:
1) значение музыки синкретическиKприкладное;
2) особенности метроритмики характеризуются нерегулярным, неквадратK

ным построением музыкального периода, оторванность ритмического начала
от мелодического и его свободное варьирование;

3) интонация служит для усиления семантики слова;
4) фактурное мышление преимущественно горизонтальное, доминироваK

ние одноголосной мелодики, иногда используется многоголосье;
5) ладовое мышление пентатоническое, не обозначающее характера и наK

строения музыкального произведения, отсутствие понятий мажора и минора.
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Типичные черты европейского музыкального мышления:
1) значение музыки автономное;
2) особенности метроритмики характеризуются регулярным, квадратным
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делим от звуковысотности и темпа;

3) интонация является самостоятельным носителем музыкального смысK
ла;

4) фактурное мышление комплексное, горизонтальноKвертикальное, доK
минирование многоголосия, наличие полифонии, развита, часто полифониK
зирующаяся дифференцированная фактура;

5) ладовое мышление мажорноKминорное, обозначающее характер и наK
строение музыкального произведения.

Важное значение в развитии музыкального мышления студентов музыкальK
ных специальностей из Китая занимает осознание основных музыкальных
констант, которые О. Еременко определяет как комплекс постоянных качеств
средств музыкальной выразительности с определенным подчинением элеменK
тов и их взаимодополнением [2, с. 52 – 54]. При этом ученая уделяет особое
внимание ритму, ладу и тембру, без которых музыка не может существовать.

В процессе реального музыкального звучания константы функционируют
в диалектическом единстве. Благодаря их содержательным характеристикам,
обусловленным национальной принадлежностью музыки, мы можем отличить
музыку европейской традиции от американской, украинской – от китайской.

В профессиональной подготовке иностранных студентов музыкальных спеK
циальностей важным компонентом является рефлексия. Как указано в соK
временном философском словаре, рефлексия – это принцип человеческого
мышления, который направляет его на осмысление и осознание собственных
форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого сознания, критичесK
кий анализ его содержания и методов познания; деятельность самопознания,
которая раскрывает внутреннюю структуру и специфику духовного мира чеK
ловека [9, с. 579]. Рефлексия выражается в т. н. нормальной двойственносK
ти сознания, когда индивид касательно самого себя является одновременно
объектом и субъектом рефлексии (исполнителем и контролером), и тем саK
мым регулирует собственные действия и поступки. Как отмечает О. КузниK
ченко, профессиональноKличностная рефлексия учителя музыки создает осK
нову для преобразования музыкальноKпедагогической действительности, наK
полняет его профессиональные действия ценностным содержанием, стремлеK
нием и способностью к творческому познанию [5, с. 66].

В области искусствоведения рефлексию рассматривают как духовную
форму самосознания творцаKхудожника, зафиксированную в структуре муK
зыкального произведения и воспроизведенную его интерпретаторами, подчерK
кивая, что указанный смысл принадлежит ценностной семантике музыки [12,
с. 11]. Рефлексивное постижение музыки предполагает открытие у индивида
под влиянием музыкального произведения новых личностных качеств, проK
буждение определенных чувств, образов, мыслей и ассоциаций. Познавая свой
внутренний мир слушатель постигает собственное понимание музыкального
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Н. Мозгалева, Е. Назайкинский, С. Олефир, Д. Перкинс, С. Холодков и др.)
отводят музыкальному мышлению.

Как известно, мышление – это наивысшая степень процесса человеческого
познания, позволяющая получать знания о таких объектах, качествах и отноK
шениях окружающего мира, которые не могут быть непосредственно восприK
няты на чувственном уровне. Если мышление как философская категория –
это процесс отображения объективной действительности, то в художественном
мышлении объект отображения смещается на художественную действительK
ность, являющуюся, в свою очередь, отображением не реальной, а уже преобK
разованной в художественном творчестве действительности [4, с. 44].

Исследования художественноKэстетического аспекта музыкального мышK
ления ведутся в двух направлениях: 1) как внемузыкальный компонент в соK
держании музыкального мышления, связанного с его условной структурной
организацией в контексте музыкальноKтворческого процесса (М. Арановский,
Н. Давыдов, С. Ражников, А. Сохор и др.); 2) определяющее качество музыK
кального мышления как разновидность художественного, связанного со спеK
цификой художественного мировосприятия, выраженного в музыкальном
материале (Л. Выготский, Е. Гуренко, М. Каган, В. Медушевский и др.).

Единство музыкального и внемузыкального начал в музыкальном мышлеK
нии настолько нераздельно, что никакие музыкальные представления невозK
можны вне такого единства, как бы сильно не выступала на первый план спеK
цифическая музыкальноKформальная сторона искусства.

Особое место в процессе профессиональной подготовки иностранных стуK
дентов музыкальных специальностей занимает специфика понимания ними
художественноKобразного содержания музыкального произведения европейK
ской традиции на основе азиатского типа музыкального мышления, что являK
ется одной из актуальных проблем, связанных с обучением китайских стуK
дентов, в частности, в украинских высших учебных заведениях. Такой „синK
тез” зачастую приводит к поверхностной трактовке студентом замысла комK
позитора, вследствие чего рождается неубедительная интерпретационная верK
сия музыкального произведения. В этой ситуации становится очевидной своK
его рода „европеизация” музыкального мышления студентов из Китая. На
основе анализа особенностей европейской и китайской музыкальной традиK
ции (Р. Грубер, С. Холодков и др.) следует отметить специфические черты
китайского и европейского типов музыкального мышления, выделяя при этом
несколько основных различий.

Типичные черты китайского музыкального мышления:
1) значение музыки синкретическиKприкладное;
2) особенности метроритмики характеризуются нерегулярным, неквадратK

ным построением музыкального периода, оторванность ритмического начала
от мелодического и его свободное варьирование;

3) интонация служит для усиления семантики слова;
4) фактурное мышление преимущественно горизонтальное, доминироваK

ние одноголосной мелодики, иногда используется многоголосье;
5) ладовое мышление пентатоническое, не обозначающее характера и наK

строения музыкального произведения, отсутствие понятий мажора и минора.
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ризовать как выражение собственного творческого „Я” в музыкальноKисполK
нительской деятельности через комплекс профессиональных и личностных
качеств, обеспечивающих высокий уровень игры на инструменте.

Понятием, характеризующим деятельность и личность педагога, является
профессиональная компетентность. В то же время, многие ученые трактуют
этот термин поKразному, в частности, совокупность знаний и умений, опредеK
ляющих результативность труда (О. Шахматова), вектор профессионализаK
ции (В. Журавлев), комбинация личностных качеств (Ю. Бабанский), единK
ство теоретической и практической готовности к труду (Л. Мищенко), компK
лекс знаний и профессионально значимых личностных качеств (Г. МаркоK
ва). Профессиональная компетентность определяется личностными качестваK
ми конкретного человека, особенностями развития его сознания (Г. ПраслоK
ва). Ученая выделяет основные характеристики базовой компетентности соK
временного учителя музыки: 1) отношение к ребенку как к субъекту музыK
кальной деятельности; 2) умение организовать общение ученика с музыкой,
ориентируясь на достижения целей конкретной ступени его музыкального
образования; 3) коммуникативные качества педагога, его умение взаимодейK
ствовать с субъектами музыкальноKобразовательного процесса; 4) умение
педагога создавать и использовать с педагогической целью музыкальноKобраK
зовательную среду; 5) владение навыками профессиональной рефлексии и
профессионального музыкального самообразования [8, с. 70].

В профессиональной компетентности учителя музыки ученый А. Козир
выделяет две функции: 1) саморегулятивная (знания современных средств
саморегуляции; способность к системной саморегуляции; творческая активK
ность в саморегуляции профессиональной деятельности; умение управлять
своими эмоциями и принимать объективные решения; возможность продукK
тивной саморегуляции); 2) рефлексивная (сформированность личностных
ценностей; готовность и способность к критическому осмыслению профессиK
ональной деятельности; адекватное оценивание результатов музыкальноKпеK
дагогической деятельности; развитую способность к рефлексии в сфере исK
кусства) [3, с. 123].

Таким образом, отметим, что профессиональная подготовка как фактор
формирования профессиональноKценностных ориентаций иностранных стуK
дентов музыкальных специальностей предполагает выполнение специфичесK
ких музыкальноKисполнительских и педагогических задач. Она включает в
себя следующие компоненты: познание, интуиция, индивидуальность, мышK
ление, рефлексия, педагогическое и исполнительское мастерство, профессиK
ональная компетентность, которые влияют на формирование профессиональK
ноKценностных ориентаций иностранных студентов музыкальных специальK
ностей и в то же время являются их составляющими.
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образа. В этом процессе личность познает себя и может соотнести свои реакK
ции на музыку с конкретным музыкальным материалом, совершая тем саK
мым акт музыкального познания. В. Федорчук отмечает, что научить рефK
лексии невозможно, можно только создать условия для овладения ею [11,
с. 28].

Ведущая роль в процессе подготовки будущего учителя к профессиональK
ной рефлексии принадлежит рефлексивному анализу, который, как полагает
А. Козир, состоит в развитии у будущего учителя музыки творческих способK
ностей, художественноKинтуитивного прогнозирования, самоконтроля за проK
цессом принятия собственных решений и реализации их в практической деяK
тельности [3, с. 313]. Следует отметить, что в области музыкальной педагоK
гики и искусствоведения рефлексия проявляется в различных видах художеK
ственноKтворческой деятельности и является элементом самоусовершенствоK
вания, самоконтроля, самоанализа.

В профессиональной подготовке иностранных студентов музыкальных спеK
циальностей важным компонентом является мастерство, которое, в свою очеK
редь, имеет две составляющих: а) педагогическое мастерство (Ю. Азаров,
Е. Барбина, И. Зязюн, Н. Кухарев, Т. Стратан, Н. Тарасевич, С. Швыдка и
др.); б) исполнительское мастерство (Н. Давыдов; Н. Згурская, И. МостоK
вая, В. Ражников, Ю. Цагарелли, Т. Юник и др.).

Пути и закономерности формирования педагогического мастерства, как
известно, основываются на широком использовании в процессе профессиоK
нальной подготовки инновационных приемов работы с арсеналом театральK
ной педагогики, ораторского искусства и др.. Педагог Г. Падалка, в свою очеK
редь, отмечает, что педагогическое мастерство учителя музыки обусловлено,
прежде всего, уровнем его эстетического развития, широкой эрудицией, выK
соким художественным вкусом. Ученая указывает, что учитель, ограничиваK
ющийся заботой об исполнительской технике студента, разучивании опредеK
ленного количества музыкальных произведений, не обращая внимания на
общее развитие студента, не воспитывая в нем эстетического отношения к
действительности, рискует отстать от современных потребностей подготовки
учителей музыки [6, с. 3].

Педагог Т. Танько, рассматривая специфику исполнительского мастерства,
делает вывод, что учитель музыки в процессе профессиональной подготовки,
прежде всего, использует умение моделировать музыкальные образы на осноK
ве системы музыкальноKслуховых представлений [10]. Учитывая то, что исK
полнительская деятельность связана с воспроизведением музыки, зафиксиK
рованной в нотном тексте, ее воссоздание требует мастерства исполнения.
Поэтому исполнительское мастерство всегда индивидуально и неповторимо.
Для него характерны такие составляющие: а) профессиональное владение
инструментом; б) постоянное усовершенствование исполнительских умений
и навыков; в) развитие личностных и профессиональноKпедагогических каK
честв, способствующих развитию основ мастерства.

Специфика исполнительского мастерства как целостного явления предпоK
лагает глубокие профессиональные знания и понимание закономерностей
композиторского создания музыкального образа и особенностей восприятия
слушателей. Таким образом, исполнительское мастерство можно охарактеK
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ПОТЕНЦІАЛ НАРОДНОГО ХУДОЖНЬОГО МИСТЕЦТВА У
ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОЇ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ

СТУДЕНТА
Анад Алі  Шахейд

У статті автор уточнює поняття народне художнє мистец%
тво і ціннісна сфера особистості і формує цілісний образ студен%
та зі сформованими цінностями народної культури. Особливий
акцент автор робить на виховному процесі формування ціннісної
сфери і виділяє основні підходи до її формування.

Ключові слова: народне художнє мистецтво, цінності, народ%
на культура, соціокультурна ситуація, творча спадщина.

POTENTIAL OF FOLK ARTISTIC ART AT FORMING OF THE VALUED
SPHERE OF PERSONALITY OF STUDENT

Anad Ali Shaheid
In the article an author specifies concepts folk artistic art and valued

sphere of personality and forms integral appearance of student with the
formed values of folk culture. An author does the special accent an educate
process of forming of the valued sphere and selects two basic going near
its forming.

Keywords: folk artistic art, values, folk culture, social and cultural
situation, creative legacy.

Современная социокультурная ситуация такова, что в последнее время
очень быстро меняются общественные идеалы и ценности, это ведет к исчезK
новению многих народных традиций, разобщению поколений, социальной
нестабильности. Происходит ломка устоявшихся общественных отношений.
Наблюдается падение значимости нравственных ценностей, идет очень быстK
рая трансформация ценностных ориентиров общества. Существует неоправK
данно низкий рейтинг духовноKнравственных ценностей у студенческой моK
лодежи, засилье зарубежной попKкультуры, размытость нравственных ценK
ностей и идеалов, отсутствие у молодежи веры в лучшее будущее цивилизаK
ции.

В то же время в мире возрастает статус духовноKнравственных ценностей,
так как именно они выступают в качестве определяющих по отношению к соK
вершенствованию жизнедеятельности людей. Проблема ценностей привлекает
к себе все большее внимание различных наук. Это объясняется особой ролью
ценностей в обществе, связанной с регуляцией активности человека и различK
ных социальных групп. Все больше привлекается внимание студенческой моK
лодежи к духовному опыту прошлого, к проблемам этики. Повышенный интеK
рес вызывают философское осмысление современной жизни, внимание к внутK
реннему миру человека, к проблемам добра и зла, к смыслу человеческого суK
ществования и возможностям достижения счастья. Показательны перемены в
познавательной ориентации людей: их волнует не столько глобальные проблеK
мы, сколько судьба человека, его становление как личности.

Таким образом, воспитание, ориентированное на формирование народK
ных ценностей студентов, является одной из приоритетных задач современK
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ПОТЕНЦИАЛ НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИСКУССТВА В
ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНОЙ СФЕРЫ

ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
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Анад Али Шахейд
В статье автор уточняет понятия народное художественное

искусство и ценностная сфера личности и формирует целостный
образ студента со сформированными ценностями народной куль%
туры. Особенный акцент автор делает на воспитательном про%
цессе формирования ценностной сферы и выделяет основные под%
ходы к ее формированию.
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