
203202

Такі самі характеристики авторитету були притаманні соціологічним підхоK
дам початку 90Kх рр. ХХ ст. Зокрема у словнику сучасної західної соціології
«авторитет» розуміли як контроль над діями людей (стимулювання одних дій,
обмежування або заборона інших) і їх узгодження як у загальних, так і в
індивідуальних інтересах. У ньому вказується, що від впливу авторитет
відрізняється прямим характером впливу на людську діяльність у формі диK
рективи, наказу або розпорядження; від зовнішнього примусу – тим, що виK
конання наказу або розпорядження, заснованого на авторитеті, передбачає
впевненість здійснення в його легітимності, а неусвідомлення того, що за виK
конання (невиконання) наказу можуть настати заохочувальні (репресивні)
акції того, хто наказує [8, с. 6]. Однак при такому баченні проблеми авториK
тет особистості не відіграє особливо важливої ролі, вона виступає тільки як
посередник між загальним принципом авторитету і тими, хто підпорядковуєтьK
ся, і особистісні якості здебільшого не беруться до уваги.

Таким чином, для педагогічних підходів 1990K2010Kх рр. був характерK
ним розгляд авторитету учителя в контексті визнання права на керівництво в
процесі взаємовідносин з учнями, а також в якості необхідного засобу та умоK
ви підвищення ефективності навчальноKвиховного процесу, самоствердженK
ня дитячої особистості, реалізації її творчого потенціалу.

Висновки й перспективи подальших розробок у цьому напрямі. ТаK
ким чином, аналіз основних підходів до визначення поняття «авторитет» в
історії філософської і педагогічної думки Стародавньої Греції (Піфагор, ПлаK
тон, Аристотель та ін.) показав, що споконвічно за словом «авторитет» закріпK
лювалось значення знаряддя, політичної влади, заснованої на особливому поK
ходженні. Авторитет у давньоримському суспільстві (Цицерон, Цезар, Лівій,
Горацій та ін.) розглядався в значенні державної влади, влади панства, засK
нованій на нерухомій власності, повазі до власності, а також розумівсь як
можливість впливу на інших осіб, на розум і вчинки людей, як зразок, приK
клад, ототожнювався з керівником.

Авторитет складав матеріальну основу соціального утворення суспільства
і виступав як джерело всіх інших видів влади, засіб управління, соціальноK
значущий орієнтир, в основі якого була повага. Наявність авторитету дозвоK
ляла виконувати низку соціальноKзначущих функцій. Зокрема нами були виK
ділені організаторська, виховна, функція накопичення і передання соціальK
ного досвіду. Одним з авторитетних осіб античності був учитель як людина,
яка займала високе державне положення і готувала підростаюче покоління
до активної участі в суспільному і державному житті.

Аналіз підходів до визначення сутності авторитету в ХVIIKХVIII ст. дозвоK
лив дійти висновку про те, що в цей період були сформовані дві основні моK
делі авторитету – влади і знань. Авторитет влади був традиційним, як і в поK
передні періоди, в основі їх відношення до носія авторитету лежали страх,
готовність підпорядкуватися, відповідно авторитет дозволяв забезпечити безK
заперечне підпорядкування за допомогою сили, використання фізичних поK
карань. Відображенням гуманістичних тенденцій став авторитет знань, в осK
нові відношення до якого лежали шанобливість, повага, любов, наявність авK
торитету передбачала володіння соціальноKзначущими знаннями, мудрістю,
компетентністю, професійноKпедагогічними, соціальноKкомунікативними

вміннями, високими моральноKособистісними характеристиками, що дозвоK
ляло авторитетній особі виступати взірцем, прикладом для наслідування, заK
безпечувати свідому дисципліну, бути засобом спрямування розвитку дитиK
ни, виконуючи при цьому організаторську, виховну функції, функцію накоK
пичення і передання соціального досвіду, а також самоконтролю.
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ІНТОНАЦІЙНОЇ
КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ В ПРОЦЕСІ

ФОРТЕПІАННОЇ ПІДГОТОВКИ
Чжао Сін

 У статті описуються основні критерії та показники оціню%
вання інтонаційної культури майбутніх учителів музики в їх фор%
тепіанній підготовці. Показано відповідність запропонованих кри%
теріїв компонентам інтонаційної культури студентів.



205204

Ключові слова: інтонація, інтонаційна культура, інтонацій%
на виразність, критерії, показники.

CRITERIA AND INDICATORS FOR EVALUATING INTONATION
CULTURE OF FUTURE MUSIC TEACHERS IN THE PROCESS OF

PREPARING THE PIANO
Zhao Хing

 The article is described the main evaluation of criteria and indicators
of intonational culture of future teachers of piano music in their
preparation. The proposed criteria is corresponding components of
intonational culture of students

Keywords: intonation, intonation culture, expressive intonation,
criteria, indicators.

Музыкальная интонация – основа создания, восприятия, понимания и
исполнения произведений музыкального искусства, поэтому компетентность
учителя музыки в области интонационной сферы музыки является наиболее
существенным фактором эффективной музыкальноKпедагогической деятельK
ности учителя. На интонационный феномен в широком образовательном конK
тексте указывали Б.Асафьев, М.Бонфельд, А.Сохор, Б.Яворский, многие
другие. В подготовке учителя музыки интонация рассматривается в разных
аспектах: наиболее комплексный подход к феномену интонации в фортепиK
анном обучении представлен в исследовании А.Малинковской; с точки зреK
ния мыслительных процессов исполнительского искусства интонация нахоK
дится в центре исследований В.Крицкого, В.Медушевского, Г.Цыпина; в этой
связи обращает на себя внимание  исследование Е.Спилиоти, в котором расK
крыты сущность и методика формирования интонационного мышления учиK
теля музыки.

Несмотря на повышенный интерес ученых к проблемам музыкальной инK
тонации и на достаточно широкий спектр представленной проблематики, мы
обнаружили некоторые противоречия, связанные с практикой освоения муK
зыкальноKинтонационной культуры европейской музыки студентами из КиK
тая. Сущность противоречия заключена в стремлении освоить особенности
музыкального европейского мышления и отсутствием понимания особенносK
тей музыкальной интонации  как важного смыслового и стилевого атрибута
музыкального мышления. На основе выявленного противоречия мы ввели в
исследование понятие «интонационная культура учителя музыки», раскрыли
ее сущность и компонентную структуру [3]. В ходе теоретических исследоваK
ний и обобщения педагогического опыта и экспериментальных данных были
также обнаружены противоречия и в подготовке украинских студентов. НаK
пример, между внимательным отношением к интонационной выразительносK
ти во время фортепианного обучения с педагогом и отсутствием навыков саK
мостоятельной работы над интонацией и выразительного интонационного исK
полнительства во время практики; между широким диапазоном интонационK
ного феномена в художественной культуре и узким пониманием интонации
со стороны студентов. Выявленные противоречия подтвердили актуальность
выбранной темы, а также  обусловили выбор общих критериев и показателей

оценивания интонационной культуры как китайских, так и украинских стуK
дентов.

Цель статьи K раскрыть содержание критериев и показателей уровня
сформированности интонационной культуры будущих учителей музыки в проK
цессе фортепианной подготовки.

В процессе построения нашего критериального аппарата мы ориентироK
вались на выработанную структуру интонационной культуры. Были выбраны
следующие компоненты: ориентационноKстилевая компетенция; операциоK
нальноKаналитическая направленность;  художественноKкоммуникативная
практика; творческая самостоятельность в работе над интонацией.

Первый компонент предполагал наличие представлений об интонации как
атрибуте искусства в целом, как явления, зависящего от эпохи, стиля, худоK
жественного метода, имеющего связи с человеческой речью, что влияет на
национальноKэтнические характеристики интонации. Ориентация в таком
широком круге вопросов касательно интонации предполагает соответствуюK
щую компетенцию учителя музыки, которая оценивается   наиболее подходяK
щим для этого критерием K критерий ориентации в жанрово%стилевых
особенностях интонации. Данный критерий оценивал художественный
кругозор студентов, их знания касательно различных художественных стилей
с точки зрения типичных и характерных интонационных признаков: соответK
ствие интонации жанру произведений, образной сферы, общей социальноK
культурной настроенности и др. Предполагалось, что студент освоил в проK
цессе фортепианной подготовки и на других дисциплинах смысл и содержаK
ние понятия «интонация». При этом он может еще не иметь достаточных глуK
боких знаний в историческом контексте стилей. Поэтому мы говорим о худоK
жественном кругозоре и об элементарных информационных представлениях,
которые помогут студенту проявить стилевую компетенцию в работе над проK
изведением. Любая компетенция предполагает такое качество знаний, котоK
рое обеспечивает успешность практических действий. Соответственно этому
критерий оценивал также умение использовать знания в практике: перцепK
тивной (адекватное восприятие интонационной драматургии произведения),
исполнительской (соответствие исполнения стилю, эпохе, композиторской
школе, жанру, образной идее произведения).

Таким образом обозначились два показателя первого критерия:
1. Степень освоения художественной информации, соответствующей

жанровоKстилевым, культурологическим основам интонационной сферы
музыкального искусства.

2. Качество применения имеющихся знаний в процессе восприятия и восK
произведения произведений, их адекватность, убедительность и интонационK
ное соответствие стилю, жанру, художественному образу.

Первый из предложенных показателей требует уточнить наше понимание
сущности художественной информации. Мы руководствовались определениK
ем данного понятия в эстетике, а именно как «…информация, получаемая не
стандартным, формализованным способом, а путём создания системы индиK
видуализированных художественных образов, система, которая отличается
оригинальностью, упорядоченностью, элементами символики и кодирования»
[4]. Кроме того, дополнительным ресурсом была информация, полученная
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[4]. Кроме того, дополнительным ресурсом была информация, полученная
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стандартизированным, вербальным путем. Она касалась знаний из области
образования стилей и жанров, исторических и культурологических основаK
ний эволюции интонации.

Раскрывая смысл и содержание второго критерия, мы ориентировались
на компонент операциональноKаналитической направленности. ПредполагаK
лось, что освоение информации и переведение ее в практическую исполниK
тельскую деятельность не может быть осуществлено автоматически. ТребуетK
ся этап работы, связанный с анализом полученной информации. Этот этап
охватывает различные мыслительные процедуры, операциональные процесK
сы. Возможны сравнения, сопоставления, метафоризация, поиск аналогии,
абстрагирование. Без этих мыслительных процессов не происходит  художеK
ственная интерпретация произведения. Для учителя музыки этот этап связан
не только с собственными аналитическими действиями для исполнения, но и
для педагогической интерпретации произведения. Учитель выбирает тот раK
курс ознакомления с произведением детей, который наиболее соответствует
теме и задачам урока. Одно и тоже произведение может быть представлено с
разных художественноKпедагогических, а иногда и дидактических ракурсов.
Проблематика музыкальной интонации представлена в школьных програмK
мах Украины достаточно существенно. Этой теме уделено внимание в учебK
ных пособиях Г.Побережной, О.Ростовского и других ученых. Между тем, в
программах Китая эта тема так не раскрывается. Уроки пения в основном
направлены на изучение слов и мелодии. Дети учат песни определенного соK
держания и характера: светлые, радостные, о любви к Родине, к маме. В осK
новном они в мажорных тональностях или в пентатонике, которая исключает
интервалы малых секунд, придающие щемящий, напряжённый характер песK
ням. Однако, при исполнении европейской музыки, основанной на других
ладах, интонация малых секунд и уменьшённых интервалов требует опредеK
ленного напряжения, основанного на понимании их смысла. Таким образом
операциональные процессы музыкального мышления направлены как раз на
интонационный сегмент музыкального текста, поскольку он несет основную
смысловую нагрузку в передачи художественного образа. На основе вышеизK
ложенного мы ввели второй критерий – критерий качества анализа и ин%
терпретации смыслового содержаний интонации в исполнительском
процессе, который оценивал аналитические умения, степень понимания смысK
ловой сущности интонационного комплекса текста музыкального произведеK
ния и его воплощение в исполнительстве. Показателями данного критерия
были:

степень активности и качества аналитической работы над интонациK
онной составляющей текста произведения;

умения обобщить результаты анализа и других мыслительных операK
ций в целостное художественноKсмысловое содержание произведения и переK
дать его в исполнительском интерпретационном процессе.

Говоря об умениях анализа и обобщения, мы имеем в виду их реализацию
в таких сферах, как: интонационноKобразная, интонационноKритмическая,
динамическая. Кроме этого, учитывались умения интонационного обобщеK
ния в процессе интерпретации музыкальной драматургии произведения, осK
нованные на понимании и владении разделительными и соединительными атK

рибутами музыкальной интонации в соответствии с художественноKобразной
логикой фразировки.

Процесс интерпретации произведений, основанный на понимании, вклюK
чает в себя индивидуальные действия как «своеобразную проекцию «коллекK
тивного смысла» (Олексюк О. [1]). МузыкальноKпедагогическое прочтение
текста основано на диалоге, который направлен на сопоставление идеи, смысла
и их трактования композитором, исполнителем, слушателем, а также учитеK
лем, который выполняет роль посредника между всеми участниками художеK
ственноKкоммуникативного процесса. Каждый новый интерпретатор любого
произведения обосновывает результаты своего творческого поиска на сущеK
ствующих разнообразных интерпретациях в прошлом, на понимании произK
ведения в других эпохах или другими исполнителями… [2, с. 28]. Только блаK
годаря такой работе осуществляется полное понимание смысла произведения,
его семантики, средств выразительности, а через это K и связь эпох, диалог
культур, поколений и художественных ценностей.

 Для оценивания третьего компонента интонационной культуры – художеK
ственноKкоммуникативного, необходимо было выбрать критерий, который оцеK
нивал качества такого диалога, умения студента понимать сущность интонациK
онной драматургии произведения при его восприятии на основе глубокого поK
нимания диалога между участниками цепочки художественного процесса: соK
здания, восприятия, воспроизведения, интерпретации. Для учителя профессиK
онально необходимым является передать идею такого диалога ученикам. При
этом важным средствам является речь самого учителя. Рассказывать о музыке
достаточно сложно. Рассказ не должен быть примитивным, простым, а должен
нести в себе интригу, идею, над которой нужно подумать, которую нужно поK
нять и прочувствовать. Часто рассказ студентов не соответствует эмоциональK
ному настрою произведения, это плохо влияет на восприятие музыки. Учитель
должен настроить на восприятие не только смыслом слов, но и интонацией гоK
лоса. Если учитель сам увлечен музыкой, он сможет увлечь и учеников. ПоэтоK
му его интонационная культура включает и культуру речи, культуру высказыK
вания о музыке, о произведении, о композиторе. Интонация речи становится
атрибутом художественного диалога. Ученые С.Шип, О.Ляшенко, О.Олексюк,
О.Щолокова и другие говорят о разных видах интерпретации музыки учитеK
лем: исполнительская, педагогическая, вербальная, ассоциативная и другие.

Таким образом для оценивания художественноKкоммуникативного комK
понента мы выбрали третий критерий – критерий направленности на худо%
жественно%коммуникативную сущность интонации, который оценивал
умение студента сконцентрировать внимание на интонационных особенносK
тях художественного текста во время его восприятия и умения подобрать инK
тонационноKвербальное сопровождение его художественноKпедагогической
интерпретации. Показателями данного критерия были:

адекватность восприятия интонации как средства художественной комK
муникации, умение концентрировать внимание на художественноKдиалогиK
ческой проекции произведения;

степень проявления вербальноKинтонационного соответствия в худоK
жественноKпедагогической интерпретации произведения, в установке на его
восприятие учениками.
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Интонационная культура будущего учителя музыки как комплексное ноK
вообразование предполагает полную свободу и самостоятельность творческоK
го процесса. Культура вообще не может быть навязана кемKто, если мы говоK
рим, что ктоKто обладает культурой чегоKлибо, то понимаем под этим полную
самостоятельность владения предметом или явлением, являющимся смыслоK
вым содержанием данного вида культуры. Нельзя быть носителем эстетичесK
кой или этической культуры под управлением педагога. Работа над музыкальK
ным произведением, над его художественной идеей, передачей её во время
исполнения и пояснения детям для будущего учителя музыки предполагает
также творческую самостоятельность. Поэтому интонационная культура стуK
дентов должна включать самостоятельноKтворческий компонент. Мы предпоK
лагали, что такая самостоятельность обязательно проявляется на двух уровK
нях: технологическиKисполнительском и мотивационноKтворческом. Первый
уровень характеризует процесс самостоятельного поиска средств и приёмов,
обеспечивающих выразительность исполнения (музыкального и вербальноK
го). Он , на первый взгляд, носит репродуктивный характер, однако, без него
не может быть осуществлена никакая художественная идея. Второй уровень
– отвечает за мотивацию творческого самовыражения, при которой выразиK
тельность интонации является обязательным средством достижения цели. При
высокой степени мотивации на творческое самовыражение любой вид исполK
нительской деятельности становится более убедительным и находит понимаK
ние и поддержку того, к кому оно направлено.

Для оценивания четвёртого компонента мы выбрали критерий художе%
ственно%творческой самостоятельности в сфере интонационной выра%
зительности. Данный критерий оценивал степень самостоятельности и каK
чества работа над техническим обеспечением интонационной выразительносK
ти исполнения и интенсивность потребности в творческом самовыражении
через комплекс интонационных средств. Показателями данного критерия были
выбраны:

степень самостоятельного владения технологией выразительного интоK
нирования в соответствии с художественными параметрами и педагогичесK
кой целесообразностью исполнения;

интенсивность направленности на творческое самовыражение на осK
нове художественноKинтонационного ресурса.

Таким образом для оценивания такого профессионального образования
будущего учителя музыки, как интонационная культура, были приняты слеK
дующие критерии и показатели:

ориентации в жанрово%стилевых особенностях интонации, с покаK
зателями: степень освоения художественной информации, соответствующей
жанровоKстилевым, культурологическим основам интонационной сферы музыK
кального искусства; качество применения имеющихся знаний в процессе восK
приятия и воспроизведения произведений, их адекватность, убедительность и
интонационное соответствие стилю, жанру, художественному образу;

качества анализа и интерпретации смыслового содержаний ин%
тонации в исполнительском процессе, с показателями: степень активноK
сти и качества аналитической работы над интонационной составляющей текK
ста произведения; умения обобщить результаты анализа и других мыслительK

ных операций в целостное художественноKсмысловое содержание произведеK
ния и передать его в исполнительском интерпретационном процессе;

направленности на художественно%коммуникативную сущность
интонации, с показателями: адекватность восприятия художественной инK
тонации, умение концентрировать внимание на художественноKдиалогичесK
кой проекции произведения; степень проявления вербальноKинтонационного
соответствия в художественноKпедагогической интерпретации произведения,
в установке на его восприятие учниками;

художественно%творческой самостоятельности в сфере интона%
ционной выразительности, с показателями: степень самостоятельного влаK
дения технологией выразительного интонирования в соответствии с художеK
ственными параметрами и педагогической целесообразностью исполнения;
интенсивность направленности на творческое самовыражение на основе хуK
дожественноKинтонационного ресурса.
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