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В статье рассматриваются положения методики развития художественноK
стилевой компетентности будущих учителей музыки. Разработке данной меK
тодики предшествовало теоретическое исследование художественноKстилевой
компетентности, результаты которого уже были опубликованы [2]. НесмотK
ря на то, что этот вид компетентности уже стал предметом изучения с разных
точек зрения (работы Л. Масол, Г.Падалки, О. Щелоковой, В. Буцяк, С.
Камки, И. Малашевской, Н. Миропольской, Ли Цзинь, ЛюKЦяньцянь, Ши
ЦзюньKбо), с ним связан целый ряд нерешенных теоретических и практичесK
ких проблем музыкальной педагогики. Одной из них остается задача поиска
оптимальных методов и приемов формирования данного вида компетентносK
ти будущего учителя музыки.

В разработке описанных ниже методических принципов мы опирались,
воKпервых, на достижения украинских и российских ученыхKпедагогов. ВажK
нейшим положением для нас послужило следующее принципиальное утвержK
дение О. Рудницкой об иерархичности педагогического метода. «Цель обучеK
ния требует выполнения многих действий, каждое из которых имеет свою
промежуточную цель. Это образует иерархию целей учебной деятельности и
иерархию соответствующих им методов и приемов действия» [1,164].

ВоKвторых, в разработке описанной ниже методики мы основывались на
теоретической модели стилевой компетентности как комплекса личностных
качеств. По нашему убеждению, этот косплекс включает в себя: а) эмпириK
ческие знания, б) теоретические знания, в) рациональноKмыслительные умеK
ния, г) художественноKтворческие умения. Все эти компоненты связаны с
феноменом художественного стиля.

Художественный стиль – также сложное явление. Стиль трактуется в наK
шей работе как образно и эмоционально «окрашенный» концепт, как абстK
ракция, соединяющая индивидуальноKтипические свойства формы (материK
ала, языка, поэтической системы) и содержания (конкретноKчувственных
представлений, знаковой семантики, сюжетики, идеологии).

Сложность стиля как предмета освоения и сложность компетентности как
целостного личностного качества обуславливают сложность методики форK
мирования художественноKстилевой компетентности у будущих учителей муK
зыки. Очевидно, что педагогической работе по формированию этого качеK
ства должны быть присущи: 1) методическая множественность; 2) одинаK
ковая важность (весомость) методов, направленных на репродуктивные и
на продуктивные действия учащихся; 3) иерархичность методики (то есть,
координационные и субординационные отношения отдельных методов, соK
ответствующих гностическим уровням компетентности); 4) высокая пласK
тичность и вариабильность методов, то есть – их способность к видоизменеK
нию и взаимозамещению. Последнее положение можно понимать и так, что
художественноKстилевая компетентность, трактуемая как учебная цель,
может быть сформирована многими путями. Поэтому предлагаемая нами
методика должна рассматриваться лишь как один из возможных вариантов
педагогической работы. Но мы надеемся на то, что этот вариант окажется
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«конкурентоспособным» в широком поле современной педагогической пракK
тики.

В самом общем плане методика формирования художественноKстилевой
компетентности будущего учителя музыки строится как «восходящее движеK
ние»: от непосредственных чувственноKобразных впечатлений о стилях к эмоK
ционально окрашенным понятиям и суждениям, и далее – к интонационному
воплощению стилевых представлений в репродуктивной и творческой деятельK
ности. В предлагаемой методике учтены следующие педагогические принциK
пы: а) системной организации материала, б) осознанности студентами обраK
зовательных задач, в) самостоятельности и творческой активности субъектов
учебной деятельности, г) соответствия стратегии формирования художественK
ноKстилевой компетентности педагогической парадигме и тенденциям кульK
туры (принцип «культуросоответствия» педагогики) и ряд других.

Далее мы рассмотрим те компоненты методики формирования художеK
ственноKстилевой компетентности студентов музыкальноKпедагогического
направления, которые нацелены на появление у них эмпирических и системK
ных теоретических знаний о художественных стилях.

Первым основанием предлагаемой методики является принцип систем#
ного формирования художественно#стилевого тезауруса (ХСТ).
Художественно#стилевой тезаурус мы определяем как комплекс эм%
пирических знаний (впечатлений, представлений) о формальных (предметK
ноKматериальных, языковых, композиционных) и семантических (художеK
ственноKобразных) свойствах художественных стилей.

На первый взгляд, задача формирования художественноKстилевого теK
зауруса в системе высшего специального художественного образования имеет
сугубо теоретическое значение. Каждый студент педагогического вуза облаK
дает неким эмпирическим знанием о типах художественного творчества. Это
знание обычно является следствием спонтанного и стихийного процесса восK
приятия произведений искусства, реже оно выступает следствием целенапK
равленного педагогического воздействия.

Формирование художественноKстилевого тезауруса предсталяется нам как
сложное педагогическое воздействие, включающее в себя: дополнение, рас#
ширение, ревизию и упорядочение содержания «сокровищницы» стилеK
вых представлений индивида. Рассмотрим это положение детально.

Дополнение художественноKстилевого тезауруса – наиболее простой ментальK
ный процесс. Он состоит в расширении числа элементов, составляющих множеK
ство некоторого художественного стиля. Например, прослушивание десятка маK
зурок Фредерика Шопена позволяет значительно дополнить несколько художеK
ственноKтипологических представлений (логических классов), а именно: предK
ставления о жанровом стиле мазурки, о польском национальном стиле, о персоK
нальном стиле Шопена, а также о стиле фортепианной музыки периода романK
тизма. Разумеется, при более тонком анализе мы должны заметить не простое
«прибавление» элемента к классу, но и некоторое качественное изменение самого
этого класса. Для теоретического удобства этот эффект мы обозначили другими
словами, а именно: «расширением», «ревизией» и «упорядочением».

Расширение художественноKстилевого тезауруса мыслится нами как пеK
дагогически рассчитанное целесообразное ознакомление будущего учителя

музыки с новыми художественными стилями различной природы (историчесK
кими, этническими, жанровыми, индивидуальными). Например, после осK
новательного ознакомления студента со стилем мазурок Шопена, может посK
ледовать освоение полонезов, вальсов и ноктюрнов Шопена; мазурок О. КозK
ловского, М. Глинки, А. Скрябина; произведений польских композиторов ХХ
века – В. Лютославского, К. Сероцкого, Г. Бацевич и т. д.

Ревизия (буквально от латинского re#visio  – пересмотр) художественK
ноKстилевого тезауруса предполагает постоянную корректировку типологичесK
ких представлений о формальных и содержательных свойствах стилей по мере
практического ознакомления с новыми конкретными художественными обK
разцами, а также вследствие их аналитического изучения. Так, скажем, предK
ставление о персональном стиле И. Стравинского может и должно значительK
но персматриваться и корректироваться в процессе знакомства с произведеK
ниями разных периодов его творчества и разных стилевых «наклонений». Мы
имеем в виду, в частности, произведения раннего тонального периода в эстеK
тике модерна («ЖарKптица», «Весна монастырская»), среднего периода в эсK
тетике неофольклоризма («Свадебка», «Подблюдные») и полистилистики
(«Поцелуй феи», «Пульчинелла»), позднего периода в атональной манере
(«Концерт для 2Kх фортепиано», «Мотет памяти Дилана Томаса»).

Упорядочением художественноKстилевого тезауруса мы называем процесс
координации и субординации представлений и понятий о художественных стиK
лях. Такая внутренняя работа также совершается постоянно и большей частью
незаметно для индивида. Скажем, дополнение и расширение представлений о
стиле романтизма в определенный момент естественно приводит к формироваK
нию новых типологических представлений о стилевых множествах внутри этоK
го стилевого направления (о романтизме религиозноKмистическом, этноцентK
ричном, социально озабоченном, научноKфантастическом  и др.).

Аналогичная работа должна вестись в направлении иерархического упоK
рядочения представлений о национальных и жанровых художественных стиK
лях. Например, понятие «украинского национального стиля» должно постоK
янно развиваться в плане упорядочения разных компонентов. Достаточно лишь
представить себе всё стилевое разнообразие украинского фольклора, чтобы
стала очевидной сложная задача координации и субординации индивидуальK
ного художественноKстилевого тезауруса, состоящего из образов календарноK
обрядовых, эпических, исторических, лирических, духовных, шуточных и
прочих песенноKтанцевальных жанров.

Осуществление в учебном процессе системного формирования и развития
художественноKстилевого тезауруса выдвигает методическое требование отK
бора репрезентативных художественных произведений. Под этим
выражением понимаются произведения, которые четко, ярко, рельефно предK
ставляют формальные и семантические свойства художественных стилей.
Методика отбора и презентации таких произведений должна учитывать треK
бование относительной простоты формы и доступности содержания. ПроизK
ведения, которые отвечают всем названным свойствам, имеют наибольшую
дидактическую и воспитательную ценность. Так, например, дидактически
целесообразным произведением, репрезентирующих не самый простой для
восприятия и понимания стиль музыкального неоклассицизма, могут послуK
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«конкурентоспособным» в широком поле современной педагогической пракK
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жить гавоты из «Классической симфонии» и оперы «Дуэнья» Сергея ПрокоK
фьева. Они рельефно выявляют признаки жанрового музыкального стиля
исторического танца, свойства музыкального языка мангеймского и венского
классицизма, а также многие признаки языка музыкального искусства ХХ
века (расширенная система мажороKминора, политональность, полиаккорK
ды, пластовая фактура и др.).

Методы системного формирования ХСТ разнообразны. К ним относятK
ся, например:

1) Прослушивание музыкальных произведений, знакомство с произведеK
ниями других видов искусства по рекомендации преподавателя (самостоятельK
ные внеаудиторные задания). Такого рода самостоятельная работа должна
быть регулярной, внутренне мотивированной. Она должна превратиться в
устойчивую психологическую потребность студента.

2) Прослушивание музыкального произведения на практическом занятии
вместе с преподавателем с последующим обсуждением замеченных свойств
формы и художественных впечатлений. Эта форма работы направлена на
совершенствование качества художественного восприятия произведений исK
кусства, на осознание стилевых свойств произведений.

3) Составление личного дневника студента, в который рекомендуется заK
носить сведения о каждом новом воспринятом произведении искусства (наK
звание произведения, имя автора, исполнителя, обстоятельства времени и
места). Эта форма работы дисциплинирует процесс самостоятельного ознаK
комления студента с новыми образцами искусства, позволяет ему осуществK
лять самоконтроль этого процесса, оценивать его интенсивность, степень разK
нообразия объектов художественного восприятия. Преподаватель может споK
радически контролировать эту работу.

4) Составление собственного словарика стилей, который расширяется по
мере накопления опыта восприятия и осознания стилевых явлений в искусстK
ве. Такой словарик удобно оформить в виде картотеки, папки с файлами,
электронной базы данных.

Следующим компонентом методики формирования художественноKстилеK
вой компетентности являются вполне традиционные методы преподава#
ния систематических знаний о стилях искусства.

Преподаватель может опираться здесь на разные методы и формы  репреK
зентации четко структурированных, «взвешенных», системно связанных
(вплоть до жесткого алгоритма) знаний, рассчитанных на репродуктивное
освоение. В таком случае образцы художественных стилей получают функK
цию примеров, иллюстраций к теоретическим положениям. Более эффективK
ным в данном случае представляются методы, имеющие продуктивный хаK
рактер. В особенности – проблемный метод обучения, направляющий учаK
щихся на поиск точных формулировок теоретических задач, нахождение споK
собов их решения и верификации. Тут могут пригодиться методики, нарабоK
танные педагогической мыслью в области точных, физических, общественK
ных дисциплин.

Разумеется, освоение знаний об искусстве обнаруживает свою специфиK
ку. Последняя заключается в том, что в формируемых знаниях о стилях (в
отличие от области физикоKматематических и др. наук) весьма важную роль

играют субъективные впечатления и эстетические оценки. Другими словами,
заботой педагогики в данном случае является появление у студентов эмоциоK
нально окрашенных знаний, имеющих личностный смысл и непосредственK
ную связь с их художественноKперцептивной и творческой деятельностью.
Также важной особенностью этого компонента методики является направK
ленность на развитие познавательного интереса к знаниям о художественных
стилях, укрепление гностической мотивации обучения.

В предлагаемой методике формирования знаний о художественных стиK
лях мы выделим такие формы работы:

Работа студента с лексиконами, энциклопедиями, справочни#
ками, имеющая целью установление инвариантной характеристи#
ки стиля. Это задание бывает порой очень трудным по следующим причиK
нам. ВоKпервых, авторы справочных статей часто расходятся в понимании
значений той или иной стилевой категории. ВоKвторых, они придерживаются
различных подходов к описанию стилей, поKразному реализуют возможность
их понятийной характеристики. Последнее обстоятельство особенно затрудK
няет интеллектуальную задачу создания инвариантного определения.

Для того, чтобы такая задача могла была решена успешно, мы рекомендуK
ем «вооружать» студента нашей теоретической моделью стиля. Эта модель стаK
новится своеобразной матрицей. Будучи приложенной к любому описанию
стиля, она выявляет узловые моменты такого описания (подчас скрытые), а
также не отраженные в описании свойства стиля, необходимые для его пониK
мания.

Другой метод, рекомендуемый для решения задачи обучения студентов стиK
левым знаниям, состоит в письменном вербальном выражении наблюде#
ний и образных впечатлений, полученных студентом в процессе восприяK
тия художественных произведений. Это задание предназначено для самостояK
тельной творческой работы. Его выполнение требует, воKпервых, обычных инK
теллектуальных способностей к сравнению, анализу и обобщению впечатлеK
ний, выявлению общих, особенных и единичных свойств формы и образного
смысла определенного круга произведений. ВоKвторых, студент должен оперетьK
ся в этом задании на приобретенные ранее в теоретических курсах знания о
музыкальной форме (то есть, об элементарной теории музыки, гармонии, поK
лифонии, строения музыкальных произведений). ВKтретьих, для полноценноK
го решения задания необходимы навыки слухового анализа музыки, полученK
ные на занятиях по сольфеджио, в классах хорового и сольного пения, игры на
музыкальном инструменте. В такой активизации способностей (умений) и знаK
ний мы видим особую ценность данного компонента методики.

Выполнение данного типа заданий не требует создания обширных текстов.
Преподаватель должен объяснить цель задания и создать необходимую устаK
новку работы. А студент должен осознать и выразить словесно свои наблюдеK
ния относительно стилевых свойств воспринятого произведения, ориентируK
ясь на освоенную им теоретическую модель стиля.

Следующий метод овладения знаниями о художественных стилях проявK
ляет себя в заданиях, наводящих студентов на самостоятельное «откры#
тие» стилевых единств в процессе размышлений о художествен#
ных произведениях. Такие «открытия» должны быть тщательно спланироK



249248

жить гавоты из «Классической симфонии» и оперы «Дуэнья» Сергея ПрокоK
фьева. Они рельефно выявляют признаки жанрового музыкального стиля
исторического танца, свойства музыкального языка мангеймского и венского
классицизма, а также многие признаки языка музыкального искусства ХХ
века (расширенная система мажороKминора, политональность, полиаккорK
ды, пластовая фактура и др.).

Методы системного формирования ХСТ разнообразны. К ним относятK
ся, например:

1) Прослушивание музыкальных произведений, знакомство с произведеK
ниями других видов искусства по рекомендации преподавателя (самостоятельK
ные внеаудиторные задания). Такого рода самостоятельная работа должна
быть регулярной, внутренне мотивированной. Она должна превратиться в
устойчивую психологическую потребность студента.

2) Прослушивание музыкального произведения на практическом занятии
вместе с преподавателем с последующим обсуждением замеченных свойств
формы и художественных впечатлений. Эта форма работы направлена на
совершенствование качества художественного восприятия произведений исK
кусства, на осознание стилевых свойств произведений.

3) Составление личного дневника студента, в который рекомендуется заK
носить сведения о каждом новом воспринятом произведении искусства (наK
звание произведения, имя автора, исполнителя, обстоятельства времени и
места). Эта форма работы дисциплинирует процесс самостоятельного ознаK
комления студента с новыми образцами искусства, позволяет ему осуществK
лять самоконтроль этого процесса, оценивать его интенсивность, степень разK
нообразия объектов художественного восприятия. Преподаватель может споK
радически контролировать эту работу.

4) Составление собственного словарика стилей, который расширяется по
мере накопления опыта восприятия и осознания стилевых явлений в искусстK
ве. Такой словарик удобно оформить в виде картотеки, папки с файлами,
электронной базы данных.

Следующим компонентом методики формирования художественноKстилеK
вой компетентности являются вполне традиционные методы преподава#
ния систематических знаний о стилях искусства.

Преподаватель может опираться здесь на разные методы и формы  репреK
зентации четко структурированных, «взвешенных», системно связанных
(вплоть до жесткого алгоритма) знаний, рассчитанных на репродуктивное
освоение. В таком случае образцы художественных стилей получают функK
цию примеров, иллюстраций к теоретическим положениям. Более эффективK
ным в данном случае представляются методы, имеющие продуктивный хаK
рактер. В особенности – проблемный метод обучения, направляющий учаK
щихся на поиск точных формулировок теоретических задач, нахождение споK
собов их решения и верификации. Тут могут пригодиться методики, нарабоK
танные педагогической мыслью в области точных, физических, общественK
ных дисциплин.

Разумеется, освоение знаний об искусстве обнаруживает свою специфиK
ку. Последняя заключается в том, что в формируемых знаниях о стилях (в
отличие от области физикоKматематических и др. наук) весьма важную роль

играют субъективные впечатления и эстетические оценки. Другими словами,
заботой педагогики в данном случае является появление у студентов эмоциоK
нально окрашенных знаний, имеющих личностный смысл и непосредственK
ную связь с их художественноKперцептивной и творческой деятельностью.
Также важной особенностью этого компонента методики является направK
ленность на развитие познавательного интереса к знаниям о художественных
стилях, укрепление гностической мотивации обучения.

В предлагаемой методике формирования знаний о художественных стиK
лях мы выделим такие формы работы:

Работа студента с лексиконами, энциклопедиями, справочни#
ками, имеющая целью установление инвариантной характеристи#
ки стиля. Это задание бывает порой очень трудным по следующим причиK
нам. ВоKпервых, авторы справочных статей часто расходятся в понимании
значений той или иной стилевой категории. ВоKвторых, они придерживаются
различных подходов к описанию стилей, поKразному реализуют возможность
их понятийной характеристики. Последнее обстоятельство особенно затрудK
няет интеллектуальную задачу создания инвариантного определения.

Для того, чтобы такая задача могла была решена успешно, мы рекомендуK
ем «вооружать» студента нашей теоретической моделью стиля. Эта модель стаK
новится своеобразной матрицей. Будучи приложенной к любому описанию
стиля, она выявляет узловые моменты такого описания (подчас скрытые), а
также не отраженные в описании свойства стиля, необходимые для его пониK
мания.

Другой метод, рекомендуемый для решения задачи обучения студентов стиK
левым знаниям, состоит в письменном вербальном выражении наблюде#
ний и образных впечатлений, полученных студентом в процессе восприяK
тия художественных произведений. Это задание предназначено для самостояK
тельной творческой работы. Его выполнение требует, воKпервых, обычных инK
теллектуальных способностей к сравнению, анализу и обобщению впечатлеK
ний, выявлению общих, особенных и единичных свойств формы и образного
смысла определенного круга произведений. ВоKвторых, студент должен оперетьK
ся в этом задании на приобретенные ранее в теоретических курсах знания о
музыкальной форме (то есть, об элементарной теории музыки, гармонии, поK
лифонии, строения музыкальных произведений). ВKтретьих, для полноценноK
го решения задания необходимы навыки слухового анализа музыки, полученK
ные на занятиях по сольфеджио, в классах хорового и сольного пения, игры на
музыкальном инструменте. В такой активизации способностей (умений) и знаK
ний мы видим особую ценность данного компонента методики.

Выполнение данного типа заданий не требует создания обширных текстов.
Преподаватель должен объяснить цель задания и создать необходимую устаK
новку работы. А студент должен осознать и выразить словесно свои наблюдеK
ния относительно стилевых свойств воспринятого произведения, ориентируK
ясь на освоенную им теоретическую модель стиля.

Следующий метод овладения знаниями о художественных стилях проявK
ляет себя в заданиях, наводящих студентов на самостоятельное «откры#
тие» стилевых единств в процессе размышлений о художествен#
ных произведениях. Такие «открытия» должны быть тщательно спланироK
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ваны, подготовлены преподавателем. Успешность осуществления этого метоK
да зависит от ряда условий.

ВоKпервых, от того – какой именно материал, какие художественные обK
разцы будут предъявлены студентам для восприятия и осмысления. Как извеK
стно, образование обощающего понятия возникает в двух случаях: а) когда
сравниваемые образцы различны, за исключением того общего для них свойK
ства, которое необходимо обнаружить; б) когда сравниваемые образцы иденK
тичны во всем, за исключением того свойства, которым они отличаются.

Специфика применения данного метода в отношении к стилям состоит в
том, что довольно трудно подобрать примеры произведений искусства, коK
торые различны с точки зрения всех четырех оснований стилевого единства
(то есть, с точки зрения исторического, этнического, жанрового и персоK
нального стилей). Вместе с тем, при условии, что преподаватель заранее
проделывает всю подготовительную работу, такой метод дает очень хороK
ший эффект. Найденные самостоятельно стилевые единства прочно запоK
минаются студентами. Более того, в этом процессе студенты осваивают и
сам путь формирования понятий. Это чрезвычайно полезно для их будущей
профессиональной деятельности учителя. Наш опыт свидетельствует о том,
что в процессе подготовки уроков со школьниками (в курсе педпрактики)
студенты без затруднений подбирают собственные ряды художественных
артефактов, осмысление которых подводит школьников к освоению той или
иной стилевой категории.

При осуществлении этого метода важны два момента: после того, как предK
ставление о стилевом множестве возникает, необходимо обсудить стилевое
наименование для этого представляемого множества. Студенты могут сами
попытаться найти подходящее наименование, отталкиваясь от воспринятых
общих свойств группы произведений. Например, группа художественных
произведений, относимых искусствоведами к стилю рококо, была охарактеK
ризована студентами как «чувственный», «изящный», «несерьезный», «игруK
шечный» стиль. Понятно, что какиеKто самостоятельно изобретенные студенK
тами стилевые названия будут наивными, неловкими, даже несоответственK
ными, но иные из них оказываются вполне удачными, сопоставимыми с обK
щепринятыми терминами в специальной литературе.

В качестве дополнительного метода мы рекомендуем предварительно об#
судить со студентами существующие стилевые термины, напомK
нить об их исторической условности, подумать об этимологии терминов, обK
судить варианты названия стиля в разных европейских языках (это важно
для осознания релятивности стилевых имен).

Весьма эффективным, хотя и непростым с точки зрения организации,
методом формирования эмпирических представлений и теоретических знаK
ний о художественных стилях выступает метод, который можно охарактериK
зовать как «погружение в культурную среду». Суть данного метода соK
стоит в максимально полном, многостороннем воспроизведении культурных
условий, в которых существовали (или существуют) произведения изучаемоK
го стиля, создатели и «потребители» этих произведений. Разумеется, самое
главное условие осуществления этого метода – воспроизведение в максимально
возможном объеме собственно художественноKпредметной среды определенK

ной исторической эпохи, этнического ареала, жанровых свойств (то есть,
обстоятельств времени и места актуализации произведений).

В своем идеальном виде погружение в культурную среду осуществляется
путем физического перемещения учебной ситуации в пространстве и (условK
но) во времени.

Так, например, при изучении стиля раннехристианской музыки Византии
наилучший результат может быть получен в случае, если занятие происходит в
одной из ранневизантийских церквей Константинополя или Равенны, когда
учащиеся воспринимают в единстве художественных впечатлений архитектуK
ру интерьера церкви, с ее эффектами световых рефлексий, мозаичную и фресK
ковую живопись, иконописные лики, прикладное искусство церковной утваK
ри, когда они слышат в акустических условиях храма пение диаконов, псаломK
щиков, священников и хора, когда все эти художественные впечатления соедиK
няются с осознанием смысла гимнов, псалмов и молитв и т. д. Конечно, привеK
денный пример особо показателен тем, что церковное искусство, церковные
стили отличаются монолитной целостностью (этот момент подчеркивали исслеK
дователи духовного искусства – П. Флоренский, М. Бахтин, С. Аверинцев, С.
Лихачев). Но и любой другой пример также позволяет нам убедиться в том, что
художественный стиль возникает и «живет» в определенной культурной среде,
и восприятие разных свойств и сторон этой культурной среды – важнейший
путь к формированию стилевой компетентности личности.

Допустим, что предметом учебного усвоения выступают исторические
жанровоKэтнические стили японской храмовой и придворной музыки: бугаку
и гагаку. Ясно, что выезд студенческой группы в Японию позволил бы осущеK
ствить идеальное погружение в культурную среду и наилучшее усвоение форK
мы и смыслов обозначенных стилей. Но ясно также, что этот вариант воплоK
щения метода в жизнь практически неосуществим. Однако, изKза этого не стоит
отказываться от достоинств метода погружения. Культурную среду можно
смоделировать. То есть, можно воспроизвести ее в какомKто объеме, достаK
точном для того, чтобы создать психологический «эффект присутствия». НаK
пример, можно использовать мультимедийную компьютерную технику для
того, чтобы воспроизвести в учебной аудитории в натуральную величину арK
хитектурный облик японского храма или дворца, дать послушать реальную
речь священнослужителей и распорядителей дворцовых церемоний, качественK
но воспроизвести звучание соответствующих ансамблей средневековых муK
зыкальных инструментов Японии. Вполне реалистично воспроизвести в аудиK
тории некоторые детали японского быта (имитации циновки, расписанной
ширмы, посуды, веера), разыграть «чайную церемонию».

Конечно же, главным условием реализации метода погружения, пусть даже
в ограниченном его применении, является совместное воздействие произвеK
дений разных видов искусства и обнаружение «вписанности» искусства в кульK
туру, в жизнь индивида и общества. Данный метод имеет еще то достоинство,
что он позволяет сведение к минимуму «информационный шум» современной
культуры, то есть те элементы среды, которые заслоняют собой тонкие, малоK
заметные свойства изучаемых стилей.

Итак, мы рассмотрели ряд методов, направленных на формирование эмK
пирических и теоретических знаний будущих учителей музыки о художественK
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ваны, подготовлены преподавателем. Успешность осуществления этого метоK
да зависит от ряда условий.

ВоKпервых, от того – какой именно материал, какие художественные обK
разцы будут предъявлены студентам для восприятия и осмысления. Как извеK
стно, образование обощающего понятия возникает в двух случаях: а) когда
сравниваемые образцы различны, за исключением того общего для них свойK
ства, которое необходимо обнаружить; б) когда сравниваемые образцы иденK
тичны во всем, за исключением того свойства, которым они отличаются.

Специфика применения данного метода в отношении к стилям состоит в
том, что довольно трудно подобрать примеры произведений искусства, коK
торые различны с точки зрения всех четырех оснований стилевого единства
(то есть, с точки зрения исторического, этнического, жанрового и персоK
нального стилей). Вместе с тем, при условии, что преподаватель заранее
проделывает всю подготовительную работу, такой метод дает очень хороK
ший эффект. Найденные самостоятельно стилевые единства прочно запоK
минаются студентами. Более того, в этом процессе студенты осваивают и
сам путь формирования понятий. Это чрезвычайно полезно для их будущей
профессиональной деятельности учителя. Наш опыт свидетельствует о том,
что в процессе подготовки уроков со школьниками (в курсе педпрактики)
студенты без затруднений подбирают собственные ряды художественных
артефактов, осмысление которых подводит школьников к освоению той или
иной стилевой категории.

При осуществлении этого метода важны два момента: после того, как предK
ставление о стилевом множестве возникает, необходимо обсудить стилевое
наименование для этого представляемого множества. Студенты могут сами
попытаться найти подходящее наименование, отталкиваясь от воспринятых
общих свойств группы произведений. Например, группа художественных
произведений, относимых искусствоведами к стилю рококо, была охарактеK
ризована студентами как «чувственный», «изящный», «несерьезный», «игруK
шечный» стиль. Понятно, что какиеKто самостоятельно изобретенные студенK
тами стилевые названия будут наивными, неловкими, даже несоответственK
ными, но иные из них оказываются вполне удачными, сопоставимыми с обK
щепринятыми терминами в специальной литературе.

В качестве дополнительного метода мы рекомендуем предварительно об#
судить со студентами существующие стилевые термины, напомK
нить об их исторической условности, подумать об этимологии терминов, обK
судить варианты названия стиля в разных европейских языках (это важно
для осознания релятивности стилевых имен).

Весьма эффективным, хотя и непростым с точки зрения организации,
методом формирования эмпирических представлений и теоретических знаK
ний о художественных стилях выступает метод, который можно охарактериK
зовать как «погружение в культурную среду». Суть данного метода соK
стоит в максимально полном, многостороннем воспроизведении культурных
условий, в которых существовали (или существуют) произведения изучаемоK
го стиля, создатели и «потребители» этих произведений. Разумеется, самое
главное условие осуществления этого метода – воспроизведение в максимально
возможном объеме собственно художественноKпредметной среды определенK

ной исторической эпохи, этнического ареала, жанровых свойств (то есть,
обстоятельств времени и места актуализации произведений).

В своем идеальном виде погружение в культурную среду осуществляется
путем физического перемещения учебной ситуации в пространстве и (условK
но) во времени.

Так, например, при изучении стиля раннехристианской музыки Византии
наилучший результат может быть получен в случае, если занятие происходит в
одной из ранневизантийских церквей Константинополя или Равенны, когда
учащиеся воспринимают в единстве художественных впечатлений архитектуK
ру интерьера церкви, с ее эффектами световых рефлексий, мозаичную и фресK
ковую живопись, иконописные лики, прикладное искусство церковной утваK
ри, когда они слышат в акустических условиях храма пение диаконов, псаломK
щиков, священников и хора, когда все эти художественные впечатления соедиK
няются с осознанием смысла гимнов, псалмов и молитв и т. д. Конечно, привеK
денный пример особо показателен тем, что церковное искусство, церковные
стили отличаются монолитной целостностью (этот момент подчеркивали исслеK
дователи духовного искусства – П. Флоренский, М. Бахтин, С. Аверинцев, С.
Лихачев). Но и любой другой пример также позволяет нам убедиться в том, что
художественный стиль возникает и «живет» в определенной культурной среде,
и восприятие разных свойств и сторон этой культурной среды – важнейший
путь к формированию стилевой компетентности личности.

Допустим, что предметом учебного усвоения выступают исторические
жанровоKэтнические стили японской храмовой и придворной музыки: бугаку
и гагаку. Ясно, что выезд студенческой группы в Японию позволил бы осущеK
ствить идеальное погружение в культурную среду и наилучшее усвоение форK
мы и смыслов обозначенных стилей. Но ясно также, что этот вариант воплоK
щения метода в жизнь практически неосуществим. Однако, изKза этого не стоит
отказываться от достоинств метода погружения. Культурную среду можно
смоделировать. То есть, можно воспроизвести ее в какомKто объеме, достаK
точном для того, чтобы создать психологический «эффект присутствия». НаK
пример, можно использовать мультимедийную компьютерную технику для
того, чтобы воспроизвести в учебной аудитории в натуральную величину арK
хитектурный облик японского храма или дворца, дать послушать реальную
речь священнослужителей и распорядителей дворцовых церемоний, качественK
но воспроизвести звучание соответствующих ансамблей средневековых муK
зыкальных инструментов Японии. Вполне реалистично воспроизвести в аудиK
тории некоторые детали японского быта (имитации циновки, расписанной
ширмы, посуды, веера), разыграть «чайную церемонию».

Конечно же, главным условием реализации метода погружения, пусть даже
в ограниченном его применении, является совместное воздействие произвеK
дений разных видов искусства и обнаружение «вписанности» искусства в кульK
туру, в жизнь индивида и общества. Данный метод имеет еще то достоинство,
что он позволяет сведение к минимуму «информационный шум» современной
культуры, то есть те элементы среды, которые заслоняют собой тонкие, малоK
заметные свойства изучаемых стилей.

Итак, мы рассмотрели ряд методов, направленных на формирование эмK
пирических и теоретических знаний будущих учителей музыки о художественK
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Предметом наукової рефлексії автора статті є виявлення сутності підгоK
товки майбутнього соціального педагога до роботи з молодшими школярами
девіантної поведінки.

Результати теоретичного аналізу. Аналіз останніх досліджень і публі�
кацій. Теоретичні аспекти підготовки соціального педагога до роботи з девіK
антними дітьми розглядаються в дослідженнях Г.І. Холостової, Є.В.БалиндіK
ної, А.Б. Белінської, В.Г. Бочарової, М.А. Галагузової, М.П.Гур’янової, Е.Д.
Ємєліної, Я.Я. Оліференко. Сучасні дослідження проблеми підготовки соцK
іальних педагогів до роботи з девіантними дітьми являють собою теоретичні
судження про формування професійної компетентності соціального педагога
з дітьми девіантної поведінки (Ю.А.Клейберг, В.П. Ширшов, Л.В. МардаK
хаєва,  Р.У. Аріфуліна, В.А.Нікітін) та  підготовку соціального педагога до
роботи з девіантними дітьми в умовах дозвільної діяльності й взаємодію з девK
іантними підлітками (І.А. Пермагаєва, Н.Ф. Родіонова, Л.І. Божович, Н.И.
Крилова, Н.Н. Толстих).

Незважаючи на широкий спектр вивчення проблеми підготовки соціальK
них педагогів, недостатньо розглянуті наступні аспекти: особливості підготовки
майбутніх соціальних педагогів до роботи з молодшими школярами девіантK
ної поведінки та невизначені умови, які дозволяють сформувати підготовK
леність соціальних педагогів до даного виду професійної діяльності.

Формулювання мети статті і завдань. Мета дослідження полягає у висK
вітленні   основних аспектів підготовки майбутніх соціальних педагогів до
роботи з девіантними молодшими школярами. Реалізація даної мети передбаK
чає необхідність розв’язання наступних завдань: аналіз наукової літератури з
проблеми підготовки соціального педагога до  роботи з даною категорією дітей
та  визначення педагогічних умов даного процесу.

Викладення основного матеріалу. Підготовка до майбутньої професійK
ної діяльності – поетапний, динамічний та керований процес, за допомогою
якого формуються новоутворення  особистості, що ведуть до розвитку особиK
стісних та професійно значимих якостей людини, необхідних для майбутньої
професійної діяльності [2]. Аналіз робіт  В.А.Сластьоніна, Л.М. Мітіної, Н.С.
Глуханюк, К.М. ДурайKНовакової дозволяє нам охарактеризувати підготовK
ку до майбутньої професійної діяльності  в декількох аспектах:

� як сукупність знань, умінь, навичок, засобів діяльності;
� як професійну діяльність, що включає цільовий, змістовий, процесуальK

ний та результативний компоненти [1].
Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з девіантними молодK

шими школярами теж являє собою цілеспрямований педагогічний процес, у
результаті якого майбутні соціальні педагоги оволодівають комплексом професK
ійних соціальноKпедагогічних знань, умінь та навичок, а також формуються
професійно значимі якості, що дозволяють майбутнім спеціалістам взаємодіяK
ти з молодшими школярами девіантної поведінки та активно впливати на їх
процес соціалізації. Якісна підготовка майбутніх соціальних педагогів до робоK
ти з дітьми даної категорії можлива лише при виконанні певних педагогічних
умов, коли «підготовка – стан» переходить в «підготовленість – якість».

Педагогічні умови – зовнішньо або внутрішньо свідомо створені педагогічні
обставини, що істотно впливають на процес підготовки майбутніх соціальних
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Загальна постановка проблеми та її значення. Нова парадигма проK
фесійної  підготовки майбутніх соціальних педагогів вимагає оновлення  змісту
навчальноKвиховного процесу шляхом включення в систему підготовки даних
спеціалістів актуальних соціальноKпедагогічних проблем суспільства. У зв’язку
з цим, виникла потреба підготовки соціальних педагогів, які за своїм професK
ійним призначенням здатні створювати своєчасну превенцію, діагностику та
корекцію девіацій у дітей молодшого шкільного віку.

ных стилях. Эти знания служат основанием для более сложных компонентов
изучаемого вида профессиональной компетентности, а именно: для продукK
тивных рациональноKмыслительных операций с понятиями о стилях и худоK
жественноKтворческих действий «в стилях» и «со стилями».
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