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Подготовка будущего учителя музыки предполагает владение техническиK
ми навыками игры на фортепиано, умение анализировать исполнительский
процесс, главным компонентом которого является проблема формирования
слухового контроля – качества, позволяющего студентам контролировать игру,
слышать и корректировать ошибки, отыскивать способы в решении професK
сиональных задач и активизировать самостоятельность в исполнительской
работе над произведением. Поэтому формирование самоконтроля у студенK
товKмузыкантов является одной из важнейших задач профессионального обK
разования.

Понятие «самоконтроля», его сущности и компонентной структуры слоK
жилось и освещено в трудах П.Гальперина, А.Гройсмана, Е. Ильина, А.ЛеK
онтьева, А.Лынды, Г.Никифорова, С.Рубинштейна, Н.Тихомирова и других
авторов.  Проблеме раскрытия физиологического механизма действия самоK
контроля как составной части многих психических явлений посвящены исK
следования ученыхKфизиологов И.Сеченова, И.Павлова, П.Анохина, Н.БерK
нштейна. В психологоKпедагогической литературе самоконтроль рассматриK
вается как компонент самоуправления и саморегуляции (Р.Немов, Г.НикиK
форов, С.Рубинштейн); как волевое качество личности, свойство самосознаK
ния (М.Боришевский, А.Лында, А.Радугин); как способность, регулируюK
щая эмоциональное состояние (В.Афанасьев, Н.Левитов, Ф.Полан); как
компонент образовательного процесса (Ю.Бабанский, П.Блонский, А.ЛеонK
тьев, П.Каптерев, К.Ушинский и другие).

Достаточно многогранно рассматривается феномен самоконтроля в музыK
кальной педагогике. А именно: в контексте психологического обеспечения
исполнительского процесса (Л.Баренбойм, Л.Бочкарев, П.Михель, В.ПетK
рушин, Г.Цыпин), как музыкальная способность (И.Гейнрихс, С.Майкапар,
Е.Назайкинский, Б.Теплов, Ю.Цигарелли), как умение концентрировать
волю (Л.Бочкарев, Я.Ильин), как компонент познавательных процессов
(В.Бардас, Г.Гофман, Г.Коган, В.Петрушин, Г.Цыпин), как психологичесK
кий механизм концертного состояния (Л.Бочкарев, Г.Коган,  Н.КорыхалоK
ва, Я.Мильштейн, Ю.Цигарелли).
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Таким образом интерес к проблеме самоконтроля наблюдается в различK
ных областях современной науки: психологии, педагогике, социологии,  линK
гвистике, физиологии высшей нервной деятельности, искусстве, других сфеK
рах научного знания. Поскольку многие аспекты этого психофизиологичесK
кого, образовательного, профессионального и художественноKтворческого
феномена все чаще становится предметом междисциплинарных исследоваK
ний, можно сделать вывод о том, что понятие «самоконтроль» можно рассматK
ривать как общенаучную категорию, имеющую значительный потенциал,
представляющий интерес для методологии науки (П.Бурдье, Е.Молчанова).

Анализ литературы показал, что понятие «самоконтроль»
широко представлено в различных областях знаний, включая му"
зыковедение, в частности в вопросах исполнительского процесса.
Работы ученых, психологов, музыкантов подтверждают актуальK
ность исследования данного феномена. Между тем в области музыкаль%
ной педагогики, в ее методическом сегменте данное понятие, качество,
которое поясняет умение, обеспечивающее успешность исполнительс%
кого процесса, не имеет должного отражения. Данное противоречие
актуализирует методический аспект поднятой проблемы.

Цель статьи – раскрыть сущность понятия «самоконтроль» в музы%
кальном исполнительстве на основе обобщения теории и практики вы%
дающихся педагогов%музыкантов.

Термин «самоконтроль» состоит из двух смысловых единиц (само и контK
роль). В лингвистике прибавление местоименного прилагательного «само»
указывает на направленность действия на того, кто его производит. ПсихолоK
ги в понятие «самость» вкладывают разный смысл. По мнению Е.П.Ильина,
самость – «это сознательное преднамеренное планирование человеком своих
действий в соответствии с собственными желаниями… это отдача самому себе
команды для начала действия, стимуляция самого себя, осуществление самоK
контроля за своими действиями, состояниями» [8, с.42]. В широком смысле
понятие «самоконтроль» можно обобщить, как способность осознанно контK
ролировать свои действия, поступки и состояния в соответствии с определенK
ными нормами и представлениями (С.Головин, В.Мижерина, С.Ожегов, М.
Ярошевский). По мнению В.Иванова, самоконтролем исполнительского проK
цесса является «особая, целенаправленная и регулируемая самооценка музыK
кантом своей игровой деятельности» [7].Функционирование и реализация
механизмов самоконтроля позволяет решать проблемы, относящиеся к самой
личности, к ее внутреннему эмоциональному состоянию, профессиональной
и общественной деятельности, которая отрефлексирована и находится под
осмысленным контролем того, кто ее выполняет. Самоконтроль в работе учиK
теля музыки имеет свою специфику – совмещение музыкальноKисполнительK
ской и педагогической практики, что требует от учителя особого внимания и
мыслительной активности.

Рассмотренное даёт основание считать самоконтроль элементом мыслиK
тельного процесса. В работах Л.Арчажниковой, Г.Цыпина мышление предK
ставлено именно в контексте самоконтроля. Так, Л.Г.Арчажникова считает,
что главным качеством профессиональной деятельности учителя музыки явK
ляется музыкальное мышление. По мнению автора, мышление музыканта

осуществляет «последовательный контроль действий в виде обратной связи,
вносящей корректировку и уточнение в самый процесс исполнения»[1, с.38].
Г.М.Цыпин определяет мышление как «процесс, в котором движение познаK
ния проделывает путь от конкретной чувственной музыкальной действительK
ности к раскрытию ее в представлениях и понятиях» [13, с.217]. Мышление
оперирует музыкальными образами, в основе которых лежат музыкальноKслуK
ховые  представления, играющие ведущую роль в формировании мышления
будущего музыканта. Основополагающим фактором исполнительства являK
ется единство музыкальноKслуховых и двигательных представлений, которые
и подлежат самоконтролю во время исполнения.

«ХудожественноKполноценное исполнение музыкального произведения возK
можно лишь при наличии сильных, глубоких, содержательных слуховых предK
ставлений», – подчеркивает Г.М.Цыпин  [13, с.190]. Поэтому для установK
ления последовательных слуховых задач в процессе активизации музыкальK
ноKслуховых представлений будущему музыканту необходим навык слуховоK
го самоконтроля (умения слушать себя). Его смысл заключается в том, «что
результаты, получаемые после каждого исполнения отдельного звена произK
ведения, мысленно сопоставляются с первоначальным планом. Если качество
исполнения не удовлетворяет, то поиск исполнительских действий идёт дальK
ше. Слуховой контроль действует на всех этапах работы над произведением и
является основной возможностью самоанализа и критической самооценки
исполнения» [1, с.27]. Имеется целый ряд высказываний рекомендационноK
го характера выдающихся музыкантов относительно слухового контроля. В.ГиK
зекинг настаивал на «критическом вслушивании» и превращении слуха в «конK
тролирующий аппарат»; Г.Коган советовал не делать ни одного движения, не
брать ни одной ноты «мимо» слуха, вне требовательного слухового контроля;
К.Метнер требовал «слухом вытягивать желаемую звучность». Благодаря инK
тенсивной работе слуха и слухового контроля у исполнителя формируются
внутренние слуховые представления, которые можно обозначить следующим
образом: «фиксирующее слышание – частные слуховые представления – конK
кретные звуковые задачи – слуховое выучивание деталей – внутренние слуK
ховые представления – звуковой замысел произведения» [13, с.185]. «Все,
что мы делаем, мы должны раньше представить себе в звуковом воображеK
нии, ощутить организмом» [5,с.265]. «Предслышание  и звуковой контроль
уже прозвучавшего – это два умения, без которых не может быть художеK
ственно  выразительной игры»[9,с.186]. По словам К. Мартинсена, «звук,
который ты хочешь взять, должен как бы засветиться в твоем мозгу». В его
понимании предслышание включает не только представление о звучании, но
и предощущения клавиш и пальцевых прикосновений [9].

В исполнительском процессе слуховые представления находятся в тесной
связи с двигательными представлениями (Б.Теплов, Г.Цыпин, О.Шульпяков).
К целесообразности движений, которые соответствовали бы мелодическому
рисунку, динамике и ритмическому дыханию, дыханию руки, стремились
К.Метнер, Г.Коган  Я. Мильштейн. Установление цели и задач при овладении
двигательными навыками способствуют нахождению необходимых средств
(Г.Нейгауз), повиновению пальцев (Й.Гофман), преодолению технических
трудностей (Я.Мильштейн), техническому совершенству (Ф.Бузони). При
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Таким образом интерес к проблеме самоконтроля наблюдается в различK
ных областях современной науки: психологии, педагогике, социологии,  линK
гвистике, физиологии высшей нервной деятельности, искусстве, других сфеK
рах научного знания. Поскольку многие аспекты этого психофизиологичесK
кого, образовательного, профессионального и художественноKтворческого
феномена все чаще становится предметом междисциплинарных исследоваK
ний, можно сделать вывод о том, что понятие «самоконтроль» можно рассматK
ривать как общенаучную категорию, имеющую значительный потенциал,
представляющий интерес для методологии науки (П.Бурдье, Е.Молчанова).

Анализ литературы показал, что понятие «самоконтроль»
широко представлено в различных областях знаний, включая му"
зыковедение, в частности в вопросах исполнительского процесса.
Работы ученых, психологов, музыкантов подтверждают актуальK
ность исследования данного феномена. Между тем в области музыкаль%
ной педагогики, в ее методическом сегменте данное понятие, качество,
которое поясняет умение, обеспечивающее успешность исполнительс%
кого процесса, не имеет должного отражения. Данное противоречие
актуализирует методический аспект поднятой проблемы.

Цель статьи – раскрыть сущность понятия «самоконтроль» в музы%
кальном исполнительстве на основе обобщения теории и практики вы%
дающихся педагогов%музыкантов.

Термин «самоконтроль» состоит из двух смысловых единиц (само и контK
роль). В лингвистике прибавление местоименного прилагательного «само»
указывает на направленность действия на того, кто его производит. ПсихолоK
ги в понятие «самость» вкладывают разный смысл. По мнению Е.П.Ильина,
самость – «это сознательное преднамеренное планирование человеком своих
действий в соответствии с собственными желаниями… это отдача самому себе
команды для начала действия, стимуляция самого себя, осуществление самоK
контроля за своими действиями, состояниями» [8, с.42]. В широком смысле
понятие «самоконтроль» можно обобщить, как способность осознанно контK
ролировать свои действия, поступки и состояния в соответствии с определенK
ными нормами и представлениями (С.Головин, В.Мижерина, С.Ожегов, М.
Ярошевский). По мнению В.Иванова, самоконтролем исполнительского проK
цесса является «особая, целенаправленная и регулируемая самооценка музыK
кантом своей игровой деятельности» [7].Функционирование и реализация
механизмов самоконтроля позволяет решать проблемы, относящиеся к самой
личности, к ее внутреннему эмоциональному состоянию, профессиональной
и общественной деятельности, которая отрефлексирована и находится под
осмысленным контролем того, кто ее выполняет. Самоконтроль в работе учиK
теля музыки имеет свою специфику – совмещение музыкальноKисполнительK
ской и педагогической практики, что требует от учителя особого внимания и
мыслительной активности.

Рассмотренное даёт основание считать самоконтроль элементом мыслиK
тельного процесса. В работах Л.Арчажниковой, Г.Цыпина мышление предK
ставлено именно в контексте самоконтроля. Так, Л.Г.Арчажникова считает,
что главным качеством профессиональной деятельности учителя музыки явK
ляется музыкальное мышление. По мнению автора, мышление музыканта

осуществляет «последовательный контроль действий в виде обратной связи,
вносящей корректировку и уточнение в самый процесс исполнения»[1, с.38].
Г.М.Цыпин определяет мышление как «процесс, в котором движение познаK
ния проделывает путь от конкретной чувственной музыкальной действительK
ности к раскрытию ее в представлениях и понятиях» [13, с.217]. Мышление
оперирует музыкальными образами, в основе которых лежат музыкальноKслуK
ховые  представления, играющие ведущую роль в формировании мышления
будущего музыканта. Основополагающим фактором исполнительства являK
ется единство музыкальноKслуховых и двигательных представлений, которые
и подлежат самоконтролю во время исполнения.

«ХудожественноKполноценное исполнение музыкального произведения возK
можно лишь при наличии сильных, глубоких, содержательных слуховых предK
ставлений», – подчеркивает Г.М.Цыпин  [13, с.190]. Поэтому для установK
ления последовательных слуховых задач в процессе активизации музыкальK
ноKслуховых представлений будущему музыканту необходим навык слуховоK
го самоконтроля (умения слушать себя). Его смысл заключается в том, «что
результаты, получаемые после каждого исполнения отдельного звена произK
ведения, мысленно сопоставляются с первоначальным планом. Если качество
исполнения не удовлетворяет, то поиск исполнительских действий идёт дальK
ше. Слуховой контроль действует на всех этапах работы над произведением и
является основной возможностью самоанализа и критической самооценки
исполнения» [1, с.27]. Имеется целый ряд высказываний рекомендационноK
го характера выдающихся музыкантов относительно слухового контроля. В.ГиK
зекинг настаивал на «критическом вслушивании» и превращении слуха в «конK
тролирующий аппарат»; Г.Коган советовал не делать ни одного движения, не
брать ни одной ноты «мимо» слуха, вне требовательного слухового контроля;
К.Метнер требовал «слухом вытягивать желаемую звучность». Благодаря инK
тенсивной работе слуха и слухового контроля у исполнителя формируются
внутренние слуховые представления, которые можно обозначить следующим
образом: «фиксирующее слышание – частные слуховые представления – конK
кретные звуковые задачи – слуховое выучивание деталей – внутренние слуK
ховые представления – звуковой замысел произведения» [13, с.185]. «Все,
что мы делаем, мы должны раньше представить себе в звуковом воображеK
нии, ощутить организмом» [5,с.265]. «Предслышание  и звуковой контроль
уже прозвучавшего – это два умения, без которых не может быть художеK
ственно  выразительной игры»[9,с.186]. По словам К. Мартинсена, «звук,
который ты хочешь взять, должен как бы засветиться в твоем мозгу». В его
понимании предслышание включает не только представление о звучании, но
и предощущения клавиш и пальцевых прикосновений [9].

В исполнительском процессе слуховые представления находятся в тесной
связи с двигательными представлениями (Б.Теплов, Г.Цыпин, О.Шульпяков).
К целесообразности движений, которые соответствовали бы мелодическому
рисунку, динамике и ритмическому дыханию, дыханию руки, стремились
К.Метнер, Г.Коган  Я. Мильштейн. Установление цели и задач при овладении
двигательными навыками способствуют нахождению необходимых средств
(Г.Нейгауз), повиновению пальцев (Й.Гофман), преодолению технических
трудностей (Я.Мильштейн), техническому совершенству (Ф.Бузони). При
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этом во избежание перенапряжения необходим контроль за мышечным аппаK
ратом. Я.Мильштейн приводит рекомендации Ф.Листа: «упражняться» – это
значит анализировать, обдумывать, изучать, приходить к принципам
[10,с.253]. В процессе закрепления двигательного действия (умения), когда
достигается стадия навыка, оно перестает быть произвольным и выполняется
автоматически (Е.Бойко). С точки зрения Я.Ильина, автоматизация действий
состоит в возможности отключить динамический контроль (переключение
концентрированного внимания на ситуацию или результат в момент выполK
нения действия) перейти на тонический контроль (перцептивный контроль
за действием, осуществляемым постоянно при минимальной интенсивности
внимания), и направлять этот контроль на внешнюю ситуацию [8]. Это споK
собствует преодолению технических трудностей и подчинение их художественK
ному замыслу, дает возможность  исполнять произведение с частично закрыK
тыми глазами, выражать эмоциональную сторону произведения и т. д. Н.ГоK
лубовская рекомендует на начальном этапе автоматизации включить сознаK
ние с целью избежания ошибок и неточностей [5]. В.Бардас также обращает
внимание на сознательный процесс контроля в его позитивном и негативном
аспекте: «Насколько контроль сознания необходим в процессе разучивания,
настолько необходимо устранить этот контроль при свободном художественK
ном исполнении. Всякий чрезмерный контроль может только повредить делу,
если он вмешивается в автоматизированный процесс, протекающий безошиK
бочно» [2, с.66].

Любой вид работы над произведением – техническими трудностями, муK
зыкальноKслуховыми представлениями, художественными задачами  требует
проявления памяти. Только она дает способность к запоминанию, сохранеK
нию, узнаванию, следовательно, к выучиванию и исполнению. О сложном
комплексе с превалированием слуховой и моторной памяти говорят Б.ТепK
лов, В.Петрушин. С.Савшинский подчеркивает, что «память пианиста компK
лексная – она и слуховая, и зрительная, и мышечноKигровая» [11,с.33]. Н.ГоK
лубовская рекомендует обращать внимание на соотношение сознательного и
автоматического в работе памяти, она пишет следующее: «Нужно препятствоK
вать попытке нашей моторной памяти действовать раньше, чем память логиK
ческая. Нужно препятствовать тому, чтобы мы запомнили руками раньше,
чем слухом» [5,с.295]. Когда пианист забывает, что идет дальше, включается
двигательная память, руки играют помимо сознания, как бы сами. ЗапомиK
нание, основанное на осмысленном усвоении материала, в качественном отK
ношении превосходит запоминание, оторванное от понимания (Г.Цыпин).
Качественное усвоение нотного текста во многом зависит от концентрации
внимания. В.Бочкарев подчеркивает, что интеллектуальноKволевое сосредоK
точение на предмете деятельности является главным условием создания проK
дуктивного творческого состояния. Что касается исполнительского процесса,
то здесь осуществляется контроль внимания: внешний за деятельностью, даK
ющий возможность корректировки исполнительской концепции в целом, и
внутренний, обеспечивающей соответствие модели объекту – контролироваK
ние звучания, координация движений (Л.Бочкарев).

О важности внимания во время занятий упоминают многие пианисты,
описывая приёмы и методы работы музыканта (В.Гизекинг, Н.Голубовская,

Й.Гофман, Я.Мильштейн, другие). В.Гизекинг отмечал, что «…постижение
выразительности требует интенсивнейшей концентрации и вместе с тем точK
ного знания буквально каждой ноты…», « …количество часов, затраченных
на упражнения, имеет гораздо меньшее значение, чем интенсивность и вниK
мание во время работы»[4 c. 227K228]. Концентрированное внимание споK
собствует воспитанию навыка слухового самоконтроля при конкретных звуK
ковых задачах: слушание мелодии, сопровождения, совместного звучания меK
лодии и сопровождения, полифонических элементов, гармонической струкK
туры; а также помогает достичь технической свободы исполнения. КонцентK
рация внимания и его устойчивость необходимы при исполнении музыкальK
ных произведений и воспитания эстрадного самообладания.

Л.Бочкарёв пишет о том, что многие музыкантыKисполнители трактуют
психическое состояние на эстраде «как состояние раздвоения, как синтез вдохK
новения и контроля, стихийного и сознательного»  [3, с.106]. Поэтому важK
ным моментом в исполнительской деятельности является  умение уйти от скоK
ванности, нервной напряженности и приобрести «творческое эстрадное самоK
чувствие» (Л.Баренбойм). Справиться с волнением, сосредоточиться на высK
туплении помогает механизм внутренних представлений и самоконтроль исK
полнителя. Перед выступлением и на самой эстраде, проблемы в работе паK
мяти и технического аппарата происходят изKза обострения сознательного
контроля над автоматически налаженными процессами. Нахождение нужK
ного баланса возможно только при многократном обыгрывании произведеK
ния. Ю.Цагарелли, изучая проблему «надежности» в концертном выступлеK
нии и учитывая наличие стрессKфактора, формулирует следующее определеK
ние: ««надежность» в концертном выступлении – это свойство музыкантаKисK
полнителя безошибочно устойчиво и с необходимой точностью исполнять муK
зыкальные произведения в условиях концертного выступления» [12, с.81].
Одним из способов подготовки к сценической деятельности является мыслиK
тельное проигрывание будущих действий и моделирование проблемных ситуK
аций: игра перед воображаемой аудиторией, предварительное обыгрывание,
классные показы, прослушивания, репетиции. Главная цель этих мероприяK
тий – повышение эмоциональноKволевой устойчивости музыканта и привыK
кание к смене психологических ситуаций.

Выводы.
Таким образом, на основе анализа данных специальной литературы, мы

сформулировали определение понятия «исполнительский самоконтроль» как
профессиональной разновидности самоконтроля в проекции музыкальной
исполнительской деятельности будущего учителя музыки. В нашем исследоK
вании исполнительский самоконтроль – это осознанный, целенаправленный
процесс концентрации музыкального слуха, внимания, воли, регуляции двиK
гательного аппарата на соответствие исполнительского процесса с поставленK
ными художественными задачами интерпретации музыкального образа.

Его составляющими являются слуховые представления, концентрация
внимания, регуляция технических действий пианистического аппарата, муK
зыкальная память.
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этом во избежание перенапряжения необходим контроль за мышечным аппаK
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тыми глазами, выражать эмоциональную сторону произведения и т. д. Н.ГоK
лубовская рекомендует на начальном этапе автоматизации включить сознаK
ние с целью избежания ошибок и неточностей [5]. В.Бардас также обращает
внимание на сознательный процесс контроля в его позитивном и негативном
аспекте: «Насколько контроль сознания необходим в процессе разучивания,
настолько необходимо устранить этот контроль при свободном художественK
ном исполнении. Всякий чрезмерный контроль может только повредить делу,
если он вмешивается в автоматизированный процесс, протекающий безошиK
бочно» [2, с.66].
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лубовская рекомендует обращать внимание на соотношение сознательного и
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чем слухом» [5,с.295]. Когда пианист забывает, что идет дальше, включается
двигательная память, руки играют помимо сознания, как бы сами. ЗапомиK
нание, основанное на осмысленном усвоении материала, в качественном отK
ношении превосходит запоминание, оторванное от понимания (Г.Цыпин).
Качественное усвоение нотного текста во многом зависит от концентрации
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СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «АВТОРИТЕТ» В ІСТОРИКО�
ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ

УДК371.12
Юткало С.Ю.

У статті розглянуто сутність поняття «авторитет» педа%
гога, проаналізовано розвиток значення авторитету в історико%
педагогічній ретроспективі, розкрито форми авторитету, висві%
тлені функції авторитету в різні періоди часу.

Ключові слова: авторитет, педагог, влада, повага, знання,
функції.

В статье рассматривается сущность понятия «авторитет»
педагога, проанализировано развитие значения авторитета в ис%
торико%педагогической ретроспективе, раскрыто формы авто%
ритета, освещены функции авторитета в разные периоды вре%
мени.

Ключевые слова: авторитет, педагог, власть, уважение, зна%
ние, функции.

This article considers the essence of concepts «authority» of the teacher,
analyses the development of the meaning of authority in historical and
pedagogical retrospective review, describes the forms of authority, reports
about the functions of authority in different periods of time.

Keywords: authority, pedagogue, power, respect, knowledge,
functions.

Постановка проблеми в загальному вигляді. Проблема авторитету вчиK
теля привертала до себе увагу філософів і вчених протягом багатьох століть.
Різні школи філософії і наукові дисципліни аналізували цілу низку аспектів,
що безпосередньо відносились до теми авторитету.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ретроспективний аналіз автоK
ритету як історикоKпедагогічного явища показує, що його вивчали А.АвгусK
тин, Ф. Ге, Г.В.Ф. Гегель, І.Ф. Гербарт, А.І. Герцен, Т. Гоббс,
H.A.Добролюбов, В.В. Зеньковський, І. Кант, Я.А. Коменський, Н. МакіаK
веллі, Ф. Паульсен, М.Т. Цицерон та ін.

Вивчення явища авторитету проводилось з філософських (B.C. Богданов,
Г.В. Горченко, П.П. Посохов, A.JI. Салагаєв, В.Є. Солдатов, А.І. Соловйов,
A.A.Степанов, Е.М. Ткачов), соціологічних позицій (Г. Велтруска, Н.М.КейK
зеров, Б.Ф. Поршнев, П.П. Посохов, Є.А. Самков та ін.), з позицій соціальK
ної психології, психології управління, психології особистості (Г.М.Андрєєва,
P.M. Грановська, P.Л. Кричевський, А.Р. Нигматулліна, І.В.Поротова, Б.Ф.
Поршнєв, М.М. Рижак, Р.Х. Шакуров та ін.). Визначенню поняття і функцій
авторитету присвячені праці B.C. Богданова, Г.В. Горченко, Е.М. Ткачова
та інших. Форми авторитету, його структура, фактори й умови формування,
а також особливості впливу авторитета на особистість розглядали І.П. АндріK
ади, Г.В. Горченко, P.Л. Кричевський, Ю.П. Стьопкін та інші. Механізми
впливу авторитету досліджувались І.Г. Дубовим, Х.Е. Лахт, A.B.Петровским,
Б.Ф. Поршневим, В.Є. Солдатовим, A.A. Степановим та іншими.

Засади становлення авторитету педагога, класифікації властивостей, якоK
стей і вимог до особистості та діяльності вчителя, своєрідні професіограми предK
ставлені в роботах O.A. Абдуліної, Ф.Н. Гоноболіна, P.M. Грановської,
Н.В.Кузьминої, А.К. Маркової, Л.І. Мітиної, H.A.Петрова, І.В. Поротової,
Д.Ф.Самуйленкова, І.Є. Синиці, В.А. Сластьоніна та інших.

Формулювання мети статті: виявити сутнісні характеристики поняття
«авторитет» в історикоKпедагогічній ретроспективі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перші поняття «авторитет»
пов’язують з розвитком політичних органів управляння в Стародавньому Римі.
Підтвердження використання терміна «авторитет» можна зустріти в працях
М.Т. Цицерона (106K43 гг. до н.е.), де згадується про «auctoritas senatus» [9].
Цицерон використовує його по відношенню до кращих і впливових громадян.
На його думку, авторитет дозволяє його власнику впливати на інших людей,
їхні думки і вчинки.

Пізніше в Громадянському Римському праві називали словом «auctoritas»
тих, від кого отримували право на власність. Таким чином за словом авториK
тет закріпилось поняття влади, заснованої на нерухомій власності, яка за траK
дицією належала главі родини і складала матеріальну основу цього соціальK




