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Одним из основных требований, предъявляемых к специалисту в любой
из областей человеческой деятельности, является требование его компетент�
ности. Это требование особенно актуально в настоящее время, когда скорость
изменения содержания и условий практической деятельности стремительно
изменяется под влиянием интенсивных информационных процессов и техни�
ческого прогресса. В связи с этим современная педагогическая наука уделяет
значительное внимание разработке теоретических положений, раскрываю�
щих сущность компетентности как личностного качества индивида. Ученые
исследуют структуру и свойства компетентности, отношения между компе�
тентностью и другими качествами личности, обсуждают общие принципы и
частные методики формирования компетентности и компетенций специалис�
та в разных сферах деятельности. Это направление в соременной педагоги�
ческой науке оказало влияние на программные требования к системе всеоб�
щего начального образования в Украине [2].

Відповідно до цього підходу, на переконання психологів, у студентів по�
винні формуватися не лише знання, а певні види діяльності, до якої знання
входять як визначений елемент. Одночасно навчання має бути побудовано так,
щоб воно враховувало зону найближчого розвитку особистості, тобто необхі�
дно орієнтуватися не на наявний сьогодні рівень розвитку, а на дещо більш
високий, якого той, хто навчається, може досягти під керівництвом учителя
(викладача).

Узагальнення досліджень уможливлює виділення таких компонентів осо�
бистісно орієнтованої діяльності: мотиви й цілі діяльності; програма та плану�
вання діяльності, прийняття рішення; інформаційна основа діяльності; само�
регуляція діяльності; контроль процесу й результату діяльності; корекція ком�
понентів діяльності та її розвиток.

Особистісно�діяльнісний підхід передбачає організацію власне процесу
навчання як організацію навчальної діяльності тих, хто навчається, й означає
переорієнтацію цього процесу на постановку й розв’язання ними самими кон�
кретних навчальних задач: пізнавальних, дослідницьких, перетворювальних,
проективних тощо.

Аналізуючи психолого�педагогічні основи особистісно�діяльнісного підхо�
ду в навчанні, можна дійти висновку, що цілі запровадження положень цього
підходу у сфері дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів
можуть бути досягнуті за умови, що вони реалізуються через формування
прийомів діяльності цілісно.

Реалізація розглянутих методологічних підходів щодо розробки теорії ди�
дактичної інтенсифікації навчальної діяльності студентів забезпечує сис�
темність у розумінні досліджуваного феномена, урахування індивідуально�
особистісних особливостей центрального суб’єкта цієї діяльності, що умож�
ливлює якісну підготовку майбутнього спеціаліста – фахівця вищої категорії
у певній сфері знання конкретної галузі господарства, здатного до самоактуа�
лізації, самоосвіти, самореалізації й самовдосконалення, на засадах активі�
зації, оптимізації й стимулювання.
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наблюдению С. Дружилова, понятие компетентность употребляется обічно для
выражения высокого уровня квалификации и профессионализма. А в педа�
гогике данную категорию рассматривают либо как производный компонент
от «общекультурной компетентности» (Н.Розов, Е.В.Бондаревская), либо как
«уровень образованности специалиста» (Б.С.Гершунский, А.Д.Щекатунова)
[см.: 4, с. ]. Сам Дружилов опредляет позицию компетентности в системе
уровней профессионального мастерства как ступень между «исполнительнос�
тью» и «совершенством». Такая точка зрения основательно аргументируется
авторои и, несомненно, имеет право на существование. Однако нам представ�
ляется, что в общем плане более целесообразно считать компетентность атри�
бутивным свойством профессионала в любой сфере деятельности, независи�
мо от того, как квалифицируется уровень профессиональности индивида.
Выражения «некомпетентный специалист», «некомпетентный профессионал»
представляются нам противоречивыми (contradictio in adjecto). Поэтому опи�
санный выше подход С. Дружилова и его единомышленников, как мы дума�
ем, в большинстве случаев мало продуктивен в исследованиях, посвященных
подготовке специалистов.

Третья тенденция выражается в стремлении ряда ученых к более строгому
и точному в своих границах определению компетентности как термина, не
пресекающегося по значению с иными теоретическими выражениями, при�
знанными и повсеместно принятыми в педагогической литературе. В даль�
нейших теоретических рассуждениях мы стараемся следовать этой третьей
тенденции.

Действуя в этом направлении, мы будем связывать понятие компетентно�
сти с представлениями о профессиональной деятельности. Такой подход по�
зволяет говорить о компетентности специалиста в любой сфере общественно�
полезного труда, а также и о компетентности будущих специалистов, то есть,
учащихся профессиональных образовательных учреждений и студентов, при�
обретающих какую�либо профессию. Мы осознаем, что такой подход делает
мало полезными рассуждения о компетентности учащихся общеобразователь�
ных учебных заведений. Но этим неудобством мы можем пренебречь, посколь�
ку непосредственной областью нашего интереса является методика подготов�
ки студента к исполнению многочисленных и сложных функций учителя му�
зыки и художественной культуры.

Под профессиональной компетентностью педагога мы предлагаем по�
нимать комплекс взаимосвязанных качеств личности, необходимый для осу�
ществления многообразной и многофункциональной деятельности в данной
области социокультурной практики. В данной дифиниции мы учли опыт це�
лого ряда исследователей: Н. Гришановой,  В. Исаева, Ю. Татур, А. Хуторс�
кого и др.

Сразу же определим и сопряженное с компетентностью понятие про�
фессиональной компетенции. Последнее будем понимать как типичное тре�
бование, предъявляемое к личным качествам специалиста в конкретной об�
ласти социокультурной практики. Компетенцию можно рассматривать так�
же и как комплекс функций, которым должны соответствовать качества лич�
ности каждого индивида, осуществляющего данную практическую деятель�
ность.

Исследование компетентности и компетенций личности осуществляется и
в сфере художественно�эстетической, в частности музыкальной педагогики.
В этой области педагогических знаний сегодня изучается обширное поле про�
блем. В частности, большое внимание исследователи уделяют вопросам ком�
петентности школьных учителей музыки и художественной культуры, препо�
давателей и студентов специальных учебных заведениях музыкально�педаго�
гического профиля (Э.Абдуллин, Л.Арчажникова, О. Бузова, Л. Масол, Е.
Олексюк, Г. Падалка, О. Рудницкая, Т. Танько, В. Шульгина, О. Щолоко�
ва, Г. Шевченко,  Б. Юсова, И. Малашевская, Е. Проворова, В. Чепелюк  и
др.).

Изучение вопросов компетентности музыканта�педагога чрезвычайно ак�
туально для педагогической науки Китая. Опыт и достижения китайских ис�
следователей в этом научном направлении весьма скромны, хотя потребность
в фундаментальных теоретических категориях и разработках очень велика в
КНР. Нельзя не заметить, что определенный прогресс в изучении китайски�
ми специалистами проблемы компетенции учителя музыки в значительной
степени обусловлен влиянием украинской науки. Мы имеем в виду, прежде
всего, диссертационные исследования, подготовленные в украинских педаго�
гических университетах и музыкальных академиях (Ши Цзюнь�бо, Ли Цзинь,
Хуан Чжулин, Чжай Хуань и др.).

Опираясь на фундаментальные концепции воспитания и обучения музы�
кантов�педагогов, а также на общие положения современной педагогической
науки о компетентности специалиста, мы поставили перед собой задачу изу�
чения одного из аспектов профессиональной подготовки учителя музыки в
педагогическом ВУЗе, а именно – аспекта формирования личностного каче�
ства художественно�стилевой компетентности.

 В данной статье мы постараемся прояснить центральные понятия и пред�
ставить основные теоретические воспросы нашего исследования.

Прежде всего, определим отношение к категории «компетентность». В от�
ношении к личности учителя это понятие стало использоваться сравнительно
недавно (примерно с 90�х годов прошлого века). В его использовании мы
просматриваем три тенденции.

Первая тенденция состоит в том, что термин «компетентность» использу�
ется в нестрого очерченном смысле как синоним «профессионализма», «педа�
гогического мастерства», «педагогической готовности», «квалификации» и т.
д. Под компетентностью понимают, к примеру: способность выбора оптималь�
ного решения проблемы, умение аргументированного отказа от неправиль�
ных решений, стремление к овладению новой информацией для успешного
решения профессиональных задач, углубленное знание, способность к акту�
альному исполнению деятельности и т. д. [см. работу Ландшеера: 5] Такой
подход задает предельно широкие смысловые границы понятию «компетент�
ность». Возможно, для каких�то исследовательских целей такое понимание
термина целесообразно. Однако для решения задач, стоящих перед нами, тре�
буется более четко регламентированная интерпретация термина.

Вторая тенеденция состоит в понимании и применении термина «компе�
тентность» для обозначения одного из уровней профессионализма деятельно�
сти и соответствующего уровня в педагогической подготовке специалиста. По
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степени обусловлен влиянием украинской науки. Мы имеем в виду, прежде
всего, диссертационные исследования, подготовленные в украинских педаго�
гических университетах и музыкальных академиях (Ши Цзюнь�бо, Ли Цзинь,
Хуан Чжулин, Чжай Хуань и др.).

Опираясь на фундаментальные концепции воспитания и обучения музы�
кантов�педагогов, а также на общие положения современной педагогической
науки о компетентности специалиста, мы поставили перед собой задачу изу�
чения одного из аспектов профессиональной подготовки учителя музыки в
педагогическом ВУЗе, а именно – аспекта формирования личностного каче�
ства художественно�стилевой компетентности.

 В данной статье мы постараемся прояснить центральные понятия и пред�
ставить основные теоретические воспросы нашего исследования.

Прежде всего, определим отношение к категории «компетентность». В от�
ношении к личности учителя это понятие стало использоваться сравнительно
недавно (примерно с 90�х годов прошлого века). В его использовании мы
просматриваем три тенденции.

Первая тенденция состоит в том, что термин «компетентность» использу�
ется в нестрого очерченном смысле как синоним «профессионализма», «педа�
гогического мастерства», «педагогической готовности», «квалификации» и т.
д. Под компетентностью понимают, к примеру: способность выбора оптималь�
ного решения проблемы, умение аргументированного отказа от неправиль�
ных решений, стремление к овладению новой информацией для успешного
решения профессиональных задач, углубленное знание, способность к акту�
альному исполнению деятельности и т. д. [см. работу Ландшеера: 5] Такой
подход задает предельно широкие смысловые границы понятию «компетент�
ность». Возможно, для каких�то исследовательских целей такое понимание
термина целесообразно. Однако для решения задач, стоящих перед нами, тре�
буется более четко регламентированная интерпретация термина.

Вторая тенеденция состоит в понимании и применении термина «компе�
тентность» для обозначения одного из уровней профессионализма деятельно�
сти и соответствующего уровня в педагогической подготовке специалиста. По
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рованности данного личностного качества. Этот аспект проблемы уже
получил разработку в педагогической науке. Достаточно ясным и ме)
тодически удобным представляется точка зрения С.А.Дружилова [см.:
4]. Формирование профессиональной компетентности в контексте не)
которой деятельности ученый рассматривает как стадиальный про)
цесс, в котором он выделил четыре стадии. Первая стадия обозначена
как «бессознательная некомпетентность».  Она характеризуется отсут)
ствием у индивида необходимых знаний и умений. При этом, индивид
не осознает их отсутствия, равно как и необходимости их приобрете)
ния. Вторая стадия – сознательная некомпетентность – отличается от
предыдущей тем, что индивид осознает присущий ему недостаток про)
фессиональных  знаний и умений. Результатом такого осознания может
быть как отказ от соответствующей профессиональной деятельнос)
ти, либо стремление к приобретению необходимой компетентности.
Третья стадия – сознательная компетентность – присуща профессионалу,
обладающему необходимыми для деятельности качествами, контро)
лирующему и эффективно применяющему соответствующие знания и
умения. Четвертая и наивысшая стадия – бессознательная компетентность
– присуща качественному уровню мастерства в каком)либо виде дея)
тельности, когда профессиональные умения и знания полностью интег)
рированы со всеми другими свойствами личности.

Типология Дружилина обладает логической стройностью. Вместе с тем, пос�
ледняя стадия вряд ли может быть четко дифференцирована на практике. Про�
фессионал, тем более – мастер, обычно осознает степень и границы своей ком�
петентности (по крайней мере, он может это осознать и осмыслить). Думается,
что стадиальный подход и теоретическое представление об уровнях профессио�
нальной компетенции, разработанные Дружиловым, могут быть творчески адап�
тированы к области теории и методики музыкального обучения. Конечно, кро�
ме рассмотренного, возможны многие другие способы оценки стадиальности и
меры сформированности профессиональной компетентности.

Теперь мы можем приступить к определению центрального понятия
нашего исследования – художественно�стилевй компетентности учителя
музыки. В педагогической литературе такая задача пока не получила
удовлетворительного решения, хотя исследования разных сторон и ком)
понентов профессиональной компетентности учителя музыки ведутся
довольно интенсивно.

Наиболее близки нам по тематике и подходу такие исследования, как на�
пример диссертация Е. Проворовой, где внимание сосредоточено на комму�
никативной компетентности. Последняя дефинирована как «единство ком�
муникативных знаний, умений, способностей, опыта и мотивации, которые
обеспечивают восприятие, понимание, усвоение, использование, передачу
педагогической информации, а также способствуют эффективному управле�
нию коммуникативными процессами в музыкально�эстетическом обучении и
воспитании школьников» [7, с. 17].

Профессиональной компетентности музыканта�педагога посвящена дис�
сретация Ши Цзюнь�бо. В ней внимание сфокусировано именно на художе�
ственной компетентности учителя музыки, формируемой в процессе его фор�

 Теперь перейдем к вопросу о структуре профессиональной  компе(
тентности. Ученые практически единодушны в своих утверждениях о
сложной структуре компетентности. Вместе с тем, представления специалис�
тов о составе (компонентах) этой структуры и о характере взаимодействия
выделенных компонентов компетентности весьма различны. Не будем пере�
числять и анализировать все многочисленные варианты интерпретации струк�
туры компетентности. Такая исследовательская задача уже тоже имеет впол�
не приемлемые решения. Отметим лишь одно важное обстоятельство: какую
бы теоретическую модель компетентности ни строили ученые, в ней обяза�
тельно находят свое место два личностных качества – знания и умения спе�
циалиста. Несомненно, что знания и умения относятся к атрибутивным свой�
ствам компетентности в любой сфере практики и мы в дальнейшем будем опи�
раться в своем исследовании на это «ядро».

Нередко в состав компетентности включают также опыт. Часто цитиру�
емая формулировка В. Шепеля определяет компетентность как «облада�
ние знаниями, опытом и умениями, которые необходимы для профессиональ�
ного исполнения должностных полномочий» [8];

Разумеется, опыт – важнейшая предпосылка и основание професси)
ональной компетентности. Однако, мы считаем целесообразным трак)
товать опыт с философской точки зрения, понимая его как разновид)
ность знания. Эта разновидность осознана давно и обозначена еще в
античную эпоху как эмпирическое знание (от лат. empiricus – основан)
ный на опыте, чисто практический [3, с. 282]). В обыденном речевом
общении опыт часто понимают просто как количество времени (меся)
цев, лет), посвященных некоторому виду деятельности. Но сущность
понятия опыт – не в самом количестве времени, а в тех практических
знаниях и умениях, которые индивид приобрел за период деятельности.
Таким образом, мы трактуем опыт не как отдельный содержательный
слой компетентности, но как один из параметров оценки собственно
знаний и умений специалиста.

Обратим теперь внимание на один общепринятый в педагогической
литературе классификационный подход к знаниям и умениям специали)
ста. Их обычно подразделяют на общие и специальные. Считается, что
успешная деятельность специалиста в любой сфере обеспечивается, в
основном, единством общих и профессиональных знаний и умений. Это
положение представляется бесспорным, хотя далеко не однозначным и
простым бывает проведение «разделительной линии» между професси)
ональными и общими знаниями/умениями.

Эта типичная трудность в полной мере обнаруживается в исследованиях,
посвященных профессиональным качествам и деятельности педагога гума�
нитарного образовательного направления. К примеру, если для школьного
учителя музыки знания и умения в области изобразительного искусства или
танца могут быть отнесены к общей компетентности, то для вузовского пре�
подавателя истории мировой художественной культуры те же личностные свой�
ства следует квалифицировать как профессиональную компетентность.

Следующий методологический важный для нашего исследования ас)
пект анализа компетентности состоит в определении уровня сформи)
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рованности данного личностного качества. Этот аспект проблемы уже
получил разработку в педагогической науке. Достаточно ясным и ме)
тодически удобным представляется точка зрения С.А.Дружилова [см.:
4]. Формирование профессиональной компетентности в контексте не)
которой деятельности ученый рассматривает как стадиальный про)
цесс, в котором он выделил четыре стадии. Первая стадия обозначена
как «бессознательная некомпетентность».  Она характеризуется отсут)
ствием у индивида необходимых знаний и умений. При этом, индивид
не осознает их отсутствия, равно как и необходимости их приобрете)
ния. Вторая стадия – сознательная некомпетентность – отличается от
предыдущей тем, что индивид осознает присущий ему недостаток про)
фессиональных  знаний и умений. Результатом такого осознания может
быть как отказ от соответствующей профессиональной деятельнос)
ти, либо стремление к приобретению необходимой компетентности.
Третья стадия – сознательная компетентность – присуща профессионалу,
обладающему необходимыми для деятельности качествами, контро)
лирующему и эффективно применяющему соответствующие знания и
умения. Четвертая и наивысшая стадия – бессознательная компетентность
– присуща качественному уровню мастерства в каком)либо виде дея)
тельности, когда профессиональные умения и знания полностью интег)
рированы со всеми другими свойствами личности.

Типология Дружилина обладает логической стройностью. Вместе с тем, пос�
ледняя стадия вряд ли может быть четко дифференцирована на практике. Про�
фессионал, тем более – мастер, обычно осознает степень и границы своей ком�
петентности (по крайней мере, он может это осознать и осмыслить). Думается,
что стадиальный подход и теоретическое представление об уровнях профессио�
нальной компетенции, разработанные Дружиловым, могут быть творчески адап�
тированы к области теории и методики музыкального обучения. Конечно, кро�
ме рассмотренного, возможны многие другие способы оценки стадиальности и
меры сформированности профессиональной компетентности.

Теперь мы можем приступить к определению центрального понятия
нашего исследования – художественно�стилевй компетентности учителя
музыки. В педагогической литературе такая задача пока не получила
удовлетворительного решения, хотя исследования разных сторон и ком)
понентов профессиональной компетентности учителя музыки ведутся
довольно интенсивно.

Наиболее близки нам по тематике и подходу такие исследования, как на�
пример диссертация Е. Проворовой, где внимание сосредоточено на комму�
никативной компетентности. Последняя дефинирована как «единство ком�
муникативных знаний, умений, способностей, опыта и мотивации, которые
обеспечивают восприятие, понимание, усвоение, использование, передачу
педагогической информации, а также способствуют эффективному управле�
нию коммуникативными процессами в музыкально�эстетическом обучении и
воспитании школьников» [7, с. 17].

Профессиональной компетентности музыканта�педагога посвящена дис�
сретация Ши Цзюнь�бо. В ней внимание сфокусировано именно на художе�
ственной компетентности учителя музыки, формируемой в процессе его фор�

 Теперь перейдем к вопросу о структуре профессиональной  компе(
тентности. Ученые практически единодушны в своих утверждениях о
сложной структуре компетентности. Вместе с тем, представления специалис�
тов о составе (компонентах) этой структуры и о характере взаимодействия
выделенных компонентов компетентности весьма различны. Не будем пере�
числять и анализировать все многочисленные варианты интерпретации струк�
туры компетентности. Такая исследовательская задача уже тоже имеет впол�
не приемлемые решения. Отметим лишь одно важное обстоятельство: какую
бы теоретическую модель компетентности ни строили ученые, в ней обяза�
тельно находят свое место два личностных качества – знания и умения спе�
циалиста. Несомненно, что знания и умения относятся к атрибутивным свой�
ствам компетентности в любой сфере практики и мы в дальнейшем будем опи�
раться в своем исследовании на это «ядро».

Нередко в состав компетентности включают также опыт. Часто цитиру�
емая формулировка В. Шепеля определяет компетентность как «облада�
ние знаниями, опытом и умениями, которые необходимы для профессиональ�
ного исполнения должностных полномочий» [8];

Разумеется, опыт – важнейшая предпосылка и основание професси)
ональной компетентности. Однако, мы считаем целесообразным трак)
товать опыт с философской точки зрения, понимая его как разновид)
ность знания. Эта разновидность осознана давно и обозначена еще в
античную эпоху как эмпирическое знание (от лат. empiricus – основан)
ный на опыте, чисто практический [3, с. 282]). В обыденном речевом
общении опыт часто понимают просто как количество времени (меся)
цев, лет), посвященных некоторому виду деятельности. Но сущность
понятия опыт – не в самом количестве времени, а в тех практических
знаниях и умениях, которые индивид приобрел за период деятельности.
Таким образом, мы трактуем опыт не как отдельный содержательный
слой компетентности, но как один из параметров оценки собственно
знаний и умений специалиста.

Обратим теперь внимание на один общепринятый в педагогической
литературе классификационный подход к знаниям и умениям специали)
ста. Их обычно подразделяют на общие и специальные. Считается, что
успешная деятельность специалиста в любой сфере обеспечивается, в
основном, единством общих и профессиональных знаний и умений. Это
положение представляется бесспорным, хотя далеко не однозначным и
простым бывает проведение «разделительной линии» между професси)
ональными и общими знаниями/умениями.

Эта типичная трудность в полной мере обнаруживается в исследованиях,
посвященных профессиональным качествам и деятельности педагога гума�
нитарного образовательного направления. К примеру, если для школьного
учителя музыки знания и умения в области изобразительного искусства или
танца могут быть отнесены к общей компетентности, то для вузовского пре�
подавателя истории мировой художественной культуры те же личностные свой�
ства следует квалифицировать как профессиональную компетентность.

Следующий методологический важный для нашего исследования ас)
пект анализа компетентности состоит в определении уровня сформи)
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лостность личности автора (а также исполнителя) произведения ис)
кусства; 2) целостность этноса, единство этнической культуры; 3)
историческая общность людей, целостность социальных «организмов»;
4) единство целей и условий осуществления художественной деятель)
ности, целостность жанров. В соответствии с этими основаниями
различают стили персональные, этнические, исторические и жанровые.

Все эти стили имеют важное значение для профессиональной деятельнос�
ти музыканта любой специальности, в том числе и музыканта�педагога. Зна�
ние стилей, по�сути, эквивалентно знанию художественной практики в це�
лом. Причем, речь идет о знании не только рациональном, рассудочном, но
также о знании чувственно�эмпирическом и – что очень важно – специфи�
ческом художественно�образном знаии. Отсутствие ясных, зрелых, развитых
представлений и понятий о художественных стилях чрезвычайно затрудняют
деятельность в области искусства, самым негативным образом влияют на твор�
ческую активность, мешают развитию художественного вкуса, закрывают
пути к пониманию современной артистической практики. И напротив, обла�
дание развитым стилевым мышлением создает надежный фундамент для раз�
нообразных форм профессиональной деятельности музыканта.

Главный итог осуществленного анализа понятий таков: эмпирические и
теоретические представления о художественных стилях (персональных,
исторических, этнических и жанровых) составляют важный компонент про�
фессиональной компетентности музыканта�педагога. Художественно�сти�
левой компетентностью учителя музыки целесообразно называть комплекс
образных представлений и понятий, то есть – знаний о художественных
стилях и умений оперировать такими представлениями и понятиями в
педагогической деятельности.
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тепианной подготовки в педагогическом вузе. Художественная компетентность
студента рассматривается автором как «системное, интегрированное качество,
предполагающее способность личности к осмыслению музыки как явления
общественной жизни и приобретения мировой культуры, к усвоению основ�
ных ее закономерностей, стилей и жанров, к овладению средствами вопло�
щения художественных образов в исполнительстве, к применению музыки в
художественно�воспитательной работе с учащимися» [9, с. 20]. Отметим, что
среди слагаемых художественной компетенции Ши Цзюнь�бо называет спо�
собность к усвоению музыкальных стилей и жанров. Мы полностью согласны
с таким пониманием структуры художественной компетентности.

В контексте обсуждения вопроса о сущности и структуре профессиональ�
ной художественной компетентности учителя музыки обращает на себя вни�
мание диссертация И. Малашевской. Несмотря на то, что исследовательница
не обращалась к термину «художественно�стилевая компетентность», ее ра�
бота в значительной степени направлена на прояснение именно этого каче�
ства будущего учителя музыки. Автор нацелила свою работу на формирова�
ние стилевых представлений, установок, умений и пр. свойств будущего пе�
дагога в условиях освоения предметов музыкально�исторического и музыкаль�
но�теоретического цикла. Причем, основой предлагаемой методики И. Мала�
шевская избрала не все возможные стили, а только стили исторические (то
есть, художественные эпохи, направления и течения). В диссертации осуще�
ствлена большая аналитическая работа, выявляющая структуру педагогичес�
кого владения историческими стилями: «сущность умения ориентироваться в
историко�стилевых процессах музыки» рассматривается здесь как «способность
свободного оперирования музыкально�стилевыми знаниями и слуховыми пред�
ставлениями в процессе аналитико�мыслительной деятельности и практичес�
ки�творческой работы будущих учителей музыки» [6, с. 19].

 Сходные методические положения разработаны в диссертационном иссле�
довании В. Буцяк, где предлагается методика поэтапного (в соответствии с
историческими периодами) введения историко�стилевого подхода в систему
фортепианной подготовки будущего учителя музыки и формирование у сту�
дентов умения художественно�стилевой интерпретации музыкальных произ�
ведений [см. 1].

Охарактеризованные работы дают нам ориентиры и определенную теоре�
тическую опору в дальнейшем осмыслении стилевого компонента профессио�
нальной компетентности. Теперь, для достижения главной цели данной ста�
тьи нам осталось рассмотреть – что такое художественный стиль и как это
понятие связано со специальностью учителя музыки и его профессиональной
компетентностью. В решении данной задачи мы опираемся на теоретические
положения о художественном стиле, разработанные В. Медушевским, А.Ми�
хайловым, Е. Назайкинским, С. Наливайко, С. Тышко, С.Шипом и др. ис�
кусствоведами.

Под художественным стилем договоримся понимать представляемое
и мыслимое людьми множество типичных свойств формы и образного
смысла некоторого ряда художественных произведений. Это значит,
что стиль представляет собой не физический, но виртуальный пред)
мет [10, с. 8)9]. Объективными основаниями стилей являются: 1) це)
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лостность личности автора (а также исполнителя) произведения ис)
кусства; 2) целостность этноса, единство этнической культуры; 3)
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петентності відповідно до їхніх вікових та індивідуальних особливостей (про�
ект Концепції впровадження медіаосвіти).

Метою статті є визначення особливостей підготовки майбутніх учи�
телів в умовах медіаосвітнього простору та специфіки формування медіакуль�
тури особистості педагога.

Аналіз наукових джерел засвідчив, що медіаосвітнью діяльність, її змісто�
ве наповнення обґрунтовано у працях В. Возчикова, Г. Михалєвої, В. Сав�
чука; медіапсихологія як сучасний науковий напрям  розглядається у дослід�
женнях С. Винтерхофф�Шпурка, С. Єниколопова, М. Жижиної, Г. Малю�
ченко, Л. Найдьонової, Є. Проніної та інших учених.

 У педагогічній літературі значна увага приділяється питанням теорії і прак�
тики медіаосвіти, зокрема досліджуються: історія медіаосвіти в різних краї�
нах (В. Колесніченко, Л. Мастерман, А. Новикова, В. Робак, І. Чемерис та
ін.); концепції, моделі та методи медіаосвіти (О. Баришполець, Д. Бекінгем,
І. Жилавська, Л. Зазнобіна, Л. Мастерман, Г. Онкович, С. Пензін, О. Фе�
доров, Е. Харт, О. Шариков та ін.); медіаосвіта у професійній підготовці май�
бутніх педагогів (Ю. Казаков, Н. Рижих, О. Шипнягова, Н. Шубенко та ін);
теоретико�методологічні засади медіаосвіти (К. Безелгет, Д. Букінгем, Л.
Мастерман, К. Тайнер, Ю. Усов, О. Шариков, Е. Харт, П. Шефер); основи
медіадидактики (Е. Бондаренко, Л. Зазнобіна, Г. Онкович);  медіаграмотність
музикантів (Т. Шак); вітчизняний та світовий досвід медіаосвіти (Л. Бой�
ченко, В. Колесниченко, А. Новікова, О. Худолєєва, І. Челишева); психоло�
го�педагогічні концепції сприйняття медіатекстів (О. Вировцева, Т. Добро�
склонська, Ю. Лотман, Р. Сальний, Е. Харт); концепції медіаосвіти на ос�
нові аудіовізуальних мистецтв (Л. Волошинова, Ю. Усов, О. Федоров,
Н.Хілько, Т. Шак).

У наукових джерелах найбільш поширеною наукова позиція Г.Онкович
[4], відповідно до якої медіаосвіта – цілеспрямований, системний і перма�
нентний процес розвитку особистості на матеріалі медіа з використанням
новітніх та традиційних медіазасобів з метою опанування медіаграмотності з
подальшим формуванням медіакомпетентності та медіакультури особистості.
За  визначенням Г.Онкович, медіакультура  – це здатність соціуму ефек�
тивно використовувати медіаресурси й застосовувати передові інформаційні
технології. Водночас учена Е.Бондаренко розглядає медіакультуру як вивчен�
ня засобів масової інформації з точки зору залучення людини до культури,
для якої освітній процес є елементом присвоєння культури.

Дослідниця Л.Найдьонова тлумачить медіакультуру як інноваційно�абсор�
бційний процес перетворення знань на всіх рівнях, від окремої особистості до
суспільства в цілому, який включає як складові виклик, актуалізацію, гене�
рацію, експлуатацію.

Ученою Н. Духаніною з’ясовано, що основними умовами становлення та
розвитку медіаосвіти в Україні є: формування стійкості особистості до мані�
пулятивного впливу засобів масової комунікації; орієнтація на психологіч�
ний, інтелектуальний і культурний медіарозвиток (формування медіасприй�
няття, художнього смаку, розвитку критичного мислення, творчих здібнос�
тей, умінь та навичок аналізу медіатекстів, компетентне створення власної
медіапродукції тощо); розвиток і реалізація системи безперервної освіти;

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  В УМОВАХ
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У статті представлено особливості підготовки майбутніх
учителів в умовах медіапростору. Накреслено вектори формуван)
ня медіакомпетентності та медіакультури майбутніх учителів.
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В статье представлены особенности подготовки будущих учи)
телей в медиаобразовательном пространстве. Представлены
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The article represents the peculiarities of future teachers’ training in
the conditions of a media space. There have been outlined the vectors of
future teachers’ media competence and media culture formation.
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Постановка проблеми. У багатьох країнах медіаосвіта функціонує як
система, що стала невід’ємною частиною, з одного боку, загальноосвітньої
підготовки молоді, з іншого – масових інформаційних процесів. Вона є атри�
бутом глобалізаційних перетворень, чинником конкурентоспроможності еко�
номіки, нерозривно пов’язана з розвитком демократії в умовах інформацій�
ного суспільства.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю сприяння розбудові
в Україні ефективної системи медіаосвіти заради забезпечення всебічної підго�
товки дітей і молоді до безпечної та ефективної взаємодії із сучасною систе�
мою медіа, формування у них медіаобізнаності, медіаграмотності і медіаком�
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