
складатиме напрямок подальшого дослідження. При цьому педагогічне 

виконання має яскраво визначену емоційну забарвленість, яка у свою 

чергу, відповідно сучасним науковим поглядам, грає виключно важливу 

роль у структурі розумових дій людини. Слід зауважити, що в результаті 

запровадження зазначених методів і принципів розвитку музичного і 

творчого мислення інтерес учнів у ході педагогічної практики 

підвищувався на 15-20 відсотків.

Таким чином, викладач фортепіано володіє безмежними 

можливостями розвитку розумових здібностей студентів, керуючись 

пошуками нових форм і методів, які відповідають завданням професійної 

спрямованості фортепіанного навчання в процесі підготовки майбутніх 

спеціалістів.
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ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 
КАК КОМПОНЕНТ КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Вмжимова Т. А.
Южноукраинский государственный педагогический университет 

им. К. Д. Ушинского

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной культуры будущих 
учителей музыки средствами художественной культуры.
Ключевые слова: коммуникативная культура, формирование коммуникативной культуры,
художественная культура, произведение искусства
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Анотація. Вижимова Т. О. Художня культура як компонент комунікативної культури майбутнього 
вчителя музики. У статті розглядаються питання формування комунікативної культури майбутніх 
вчителів музики засобами художньої культури.
Ключові слова: комунікативна культура, формування комунікативної культури, художня культура, 
твір мистецтва.

Annotation. Vijimova Т. Art culture as a component o f  communicative culture o f the future teacher o f music. In 
the article is considered the problem cfforming the communicative culture offuture teachers o f  music by means 
o f art culture.
Key words: communicative culture, means offorming communicative culture, art culture, work o f  art.

Постановка проблемы. Расширение информационного поля и 

безграничные возможности информационных технологий в современном 

образовании способствуют созданию новой модели образования, цель 

которой заключается не в усвоении знаний, а в возможности управления 

ими. Образование выступает способом становления человека, средой, 

которая помогает его формированию. И высшая школа, как главное звено в 

системе подготовки специалистов в области художественного 

образования, должна помочь успешному развитию потенциала каждой 

отдельной личности.

Возникают противоречия между необходимостью разработки, 

обоснования, внедрения современных информационных технологий в 

систему профессиональной подготовки учителя музыки и художественной 

культуры и отсутствием целостного подхода к усиленшо взаимосвязей 

между культурой, художественной культурой, информационной культурой 

и образованием.

Сформулированное противоречие раскрывает сущность проблемы 

нашего исследования.

Проблема коммуникативной культуры является одной из ключевых в 

музыкально-педагогическом процессе, так как она способствует изучению 

взаимоотношений педагога и студента и каждого из них -  с искусством. 

Занятия по художественной культуре дают возможность создания 

духовной атмосферы в связи с тем, что наряду со студентами и 

преподавателями особым субъектом общения выступает искусство, точнее, 

проявляющийся в его художественной природе квазисубъект.
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Искусство способствует появлению духовного начала в человеке, 

формированию и развитию полноценной личности. Искусство не просто 

воспитывает, оно открывает Человека в человеке, т. е. связано с 

гуманизирующим воздействием на личность. Развитие человека 

подразумевает совершенствование чувственной сферы личности, 

очеловечивание, гуманизацию эмоциональных состояний. Художественное 

образование способствует формированию тех чувств и эмоций, которые 

свойственны человеку как Личности, обогащению, наполнению новым 

смыслом человеческих переживаний.

Анализ современных исследований. Проблемы формирования 

коммуникативной культуры средствами художественной культуры имеют 

отражение в исследованиях В. Библера, В. Кудина, О. Рудницкой, 

О. Щолоковой. Для нашего исследования особо значимы концепции 

О. Рудницкой, сущность которых заключается в следующем: личностная 

культура раскрывается как индивидуальная форма проявления результатов 

культурного воздействия общества на человека, как результат овладения 

культурными ценностями, что составляет сущность характеристики 

образованности индивида; искусство расширяет границы познания мира; 

структура коммуникативной культуры постигаема через анализ таких 

механизмов, как коммуникативность, эмпатия, креативность, рефлексия; 

типичным показателем коммуникативности есть общение на уровне 

субъект-субъектных взаимодействий, которые предполагают развитие 

способности восприятия уникальности партнера по общению [2, 62].

Исходя из вышеизложенного, нами была сформулирована цель 

статьи, сущность которой заключается в выявлении компонентов 

коммуникативной культуры с учетом закономерностей художественной 

культуры, систематизация их, выявление эффективности разработанной 

нами экспериментальной программы.
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Анализ полученных результатов. В основу нашего исследования 

положена концепция формирования коммуникативной культуры.

Коммуникативная культура выполняет функцию, с одной стороны, 

гармонизации отношений личности с окружающими людьми, с другой -  с 

явлениями художественной действительности. Целесообразность 

формирования коммуникативной культуры через художественную 

деятельность объясняется факторами: а) творческой сущностью

художественной деятельности и особенностями ее содержания, в котором 

большое место занимают духовные характеристики, такие как созидание, 

совершенствование, гармония; б) информационной насыщенностью 

художественной деятельности, которая через знания расширяет 

личностный опыт. Целесообразность формирования коммуникативной 

культуры проявляется и в том, что для формирования, развития, 

утверждения ее важен непрестанно пополняющийся запас знаний.

Коммуникативная культура учителя-музыканта в нашем

исследовании рассматривается в широком и узком смысле. 

Коммуникативную культуру в широком смысле мы понимаем как 

совокупность социально и индивидуально значимых качеств, 

направленных на становление и формирование личности будущего 

учителя. Коммуникативная культура в узком смысле -  сам процесс 

контакта с собой, другим человеком или знаковой системой.

Реализация разработанной концепции имела отражение в 

эксперименте, который проводился на музыкально-педагогическом

факультете Южноукраинского государственного педагогического 

университета им. К. Д. Ушинского в течение 2002-2005 годов. В 

эксперименте приняли участие 325 студентов, обучающихся по

специальности «Музыкальное воспитание и художественная культура».

В экспериментальной программе раскрывались основные задачи 

курса «Художественная культура». Эксперимент предполагал развитие
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способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию 

произведений искусства, формирование оценочной деятельности и личной 

морально-ценностной шкалы, приобретение навыков художественной 

деятельности, развитие образного и творческого мышления, воспитание 

эстетического вкуса, развитие эстетического мироощущения, приобщение 

студентов к наследию отечественной и мировой художественной 

культуры.

Цель формирующего эксперимента заключалась в выявлении 

возможностей учебно-воспитательного процесса в интеграции дисциплин 

педагогики, психологии, художественной культуры для повышения 

коммуникативной культуры студентов.

В экспериментальной программе отображена концепция В. Библера, 

которая предполагает взаимодействие идей и ценностей разных 

континентов мира. Важный аспект диалога связан с постижением одним 

народом сущности другого, их взаимораскрытием, способствующим 

взаимообогащению, духовному единению высшего уровня. Диалог 

прошлого и современности в искусстве рассматривается как важный 

общественный феномен, средство духовного общения, дает возможность 

освоить исторический опыт разных эпох и народов, познать 

общечеловеческие ценности.

В основе экспериментальной программы лежит также концепция 

эмоционально-ценностного отношения к миру, который в целостном виде 

запечатлен в искусстве и находит реализацию в процессе художественного 

общения, непосредственного сопереживания.

Изложенное выше позволяет осмыслить гуманистические ценности 

мировой художественной культуры, дает возможность познать общую 

культуру человечества, позволяет молодежи лучше понять свое время и 

себя. Как писал Д. Лихачев, «современную эпоху можно по-настоящему 

оценить только в свете тысячелетий» [1, 18]. Художественные знания
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образуют основу для выработки определенных критериев осмысления 

действительности.

Современный учитель музыки должен обладать ярким социально

культурным и художественным мировосприятием, художественным 

вкусом, системными знаниями в области искусства, развитым 

художественным кругозором, иметь четкие представления об 

особенностях художественного воспитания школьников.

Художественное образование студентов предполагает использование 

комплекса искусств в целях объединения, интеграции разных 

художественных явлений, придания обучению гармоничности, 

целостности. Педагогическое значение художественного образования 

заключается в объединении определенных видов искусства для 

эстетического воспитания личности. Под влиянием искусства 

формируются культурные ценности, жизненные представления и 

социальные чувства личности. Художественное образование будущих 

учителей музыки заключается не только в осведомленности в области 

искусства, но связано с развитием художественного восприятия, 

эмоциональным откликом на эстетические явления, сформированным 

художественным вкусом, умением понимать художественные ценности. 

Знание классического наследия разных видов искусств проявляется в 

эмоциональной и психологической сферах личности, способствует 

формированию ее моральных качеств и установок. Рассмотрение стилевых 

признаков разных художественных направлений и особенностей их 

проявления в разных видах искусства позволяет обогатить представления, 

развивать язык и самостоятельность суждений личности.

В работе с экспериментальной группой мы использовали активные 

творческие методы обучения для развития профессиональною 

художественного отношения студентов к произведениям искусства. Цель 

нашего метода состояла в нахождении и выработке такого способа
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общения с учебным материалом на практических занятиях, который бы 

способствовал возникновению интереса у студентов, направлял их на 

размышление над художественными проблемами, давал возможность 

пережить радость, удовольствие и наслаждение от формирования 

личностного художественного образа. В организации деятельности 

студентов с использованием метода творческих заданий проявляются 

возможности художественного сознания, способности к восприятию, 

формируются чувства, оценки, находящие воплощение в творческой 

деятельности.

Суть метода состояла в том, что студенты вводились в ситуацию для 

пробуждения в себе соответствующего строя чувств, стремились найти 

новые способы действия, комбинировали, импровизировали, создавали 

новую ситуацию художественного отношения, взяв за основу исходный 

теоретико-художественный материал.

Основу нашего метода составил закон художественного 

уподобления, который проявлялся в том, что для наилучшего понимания 

мыслей и чувств автора от студента требуется развитие эмпатии, которая 

обеспечивает слияние с ним, представляя единое эмоциональное целое [3, 

70]. Используемый нами метод творческих заданий создавал ситуацию 

«художественного уподобления», которая органично сочетала в 

продуктивной художественной деятельности студента философско- 

эстетическое знание и материал искусства.

Этим методом мы пользовались на практических занятиях в курсе 

мировой художественной культуры при изучении темы «Виды искусств». 

Семинарское занятие в экспериментальной группе предусматривало 

написание стихотворения под впечатлением изучения поэтических текстов 

отечественных поэтов-классиков, подбор поэтических текстов 

отечественных поэтов, связанных с образом природы, анализ вокально

хоровых произведений отечественных композиторов. Студенты
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стремились определить основную художественную идею произведения и 

передать ее через жанр миниатюры.

Каждая творческая работа представляла собой результат изучения 

произведения искусства (литературы, музыки или живописи, постижения 

их образно-поэтического строя); умения использовать в практической 

деятельности теоретические знания по изучаемой теме; творческое 

воплощение художественного образа посредством эмоционального 

проникновения.

Одно из заданий экспериментальной группы заключалось в умении 

выполнить анализ вокального произведения. Вниманию испытуемых был 

представлен романс А. Даргомыжского «Я вас любил». Анализ работ 

студентов контрольной группы показал, что они прежде всего 

осмысливали сюжетную линию, не имея ясных представлений о 

поэтической образной системе текста для понимания связей между 

музыкой и поэтической речью в вокальном произведении. Для овладения 

студентами умениями анализа музыкально-поэтической формы они 

знакомились с законами поэтического творчества, спецификой 

поэтической речи, стремились разобраться в эстетической позиции 

композитора по отношению к поэтическому тексту.

Разработанный нами спецкурс «Коммуникативная культура учителя» 

включал занятия, на которых рассматривались особенности поэтической 

формы, способы взаимодействия музыкальных и поэтических элементов в 

процессе создания вокального произведения. Занятия на тему: «Специфика 

художественной формы вокального произведения», «Поэтический текст и 

его взаимодействие с музыкой в вокальном произведении» способствовали 

пониманию эстетических норм формы. Вопросы теории поэтической 

формы излагались в аспекте музыкального претворения поэтической речи 

в музыке. Примеры анализа вокальных произведений способствовали
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изучению метода работы композитора над поэтическим текстом, 

определяли связи между музыкой и поэзией.

При анализе студенты имели возможность: сопоставить данные 

произведения с другими, идентичными по содержанию и жанру; 

рассмотреть диалектическое взаимодействие музыкальных и поэтических 

элементов произведения, определить его особенности; дать оценку 

собственного варианта анализа с точки зрения другого человека, отметив 

ее особенности; сравнить варианты анализа и установить их различие.

Анализировать поэтическую форму текста позволяло применение 

таких типов заданий: сравнение литературного оригинала с поэтическим 

текстом вокального произведения; запись поэтического текста в 

стихотворной форме; анализ особенностей поэтики стиха и 

выразительности поэтической речи.

Студенты представляли краткий анализ поэтического текста, 

записывали его в стихотворной форме; читали поэтический текст в 

подстрочной записи (под нотами) с соблюдением ритмических 

особенностей стихотворной речи, строфических членений текста, 

рифмованных оборотов. Путем анализа образной композиции 

стихотворения, некоторых особенностей поэтического письма студенты 

определяли поэтическую идею стихотворения, его образно-эмоциональный 

строй, что свидетельствовало о формировании поэтических представлений у 

студентов в процессе анализа поэтического материала.

Испытуемые обращали внимание на то, что из поэтического текста 

привлекло внимание композитора и каким образом отразилось в музыке. 

От студентов требовалось определить в процессе анализа взаимосвязи 

между музыкой и поэзией, сделать выводы по общему художественному 

результату синтеза музыки и поэтического слова. Анализы студентов 

оценивались по критериям: понимание общих черт образного развития в 

музыке и поэтическом тексте, сходство их композиций; единство

- 283 -



поэтической и музыкальной интонации, особенности музыкального 

раскрытия стихотворения, проявляющиеся в различии или 

противопоставлении отдельных сторон поэтического и музыкального 

образа. Студенты приобрели умения анализировать синтетическую форму, 

которая обнаруживалась в выводах музыковедческого и литературного 

анализа. В сознании испытуемых возникли связи между поэтически- 

образными и музыкально-слуховыми представлениями. При выполнении 

заданий объектом анализа становилась вся система музыкальных и 

поэтических средств выразительности в их диалектических отношениях 

единства и противопоставления, способствующая возникновению 

представлений об образно-содержательном аспекте вокального 

произведения. Испытуемые сравнивали сходные по образно-смысловой 

функции элементы музыки и поэтического текста и выделяли особенности 

музыкальной интерпретации поэтического текста.

В процессе проведения эксперимента у студентов улучшилось 

понимание закономерностей и выразительных возможностей формы 

вокального произведения, они научились более глубоко и правильно 

оценивать образно-эмоциональный смысл стихотворения. Студенты 

экспериментальной группы показали сформированные умения анализировать 

музыкально-выразительные средства, тематизм и тематическое развитие, 

проявили достаточно развитый уровень музыкально-слуховых 

представлений, что выразилось в дифференцированной оценке разных 

сторон музыкальной формы произведения, более качественных 

представлениях об образно-художественных особенностях произведения.

Проведенный нами исследовательский экскурс позволил 

сформулировать следующие выводы:

Формирование коммуникативной культуры учителя музыки 

целесообразно в условиях познания закономерностей искусства как школы 

общения. Искусство создает предпосылки для понимания глубинных
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отношений между людьми, способствует психологическому анализу их 

самоценности. Художественные произведения основываются на 

коммуникативной культуре, механизмами которой есть диалог, 

гуманизация отношений.

Эффективность формирования коммуникативной культуры 

определяется взаимодействием искусств на основе выделения общих 

универсальных и дифференцированных механизмов языка того или иного 

вида искусства, на основе эмпатии, отождествления с художественной 

формой. В то же время, мир искусства вносит в жизнь человека красоту, 

знание, наслаждение, творчество, игру воображения, духовность. 

Искусство способствует гуманизации человека, формированию 

полноценной, целостной личности. В этом заключается главное значение 

искусства и главная задача образования.

Вопросы формирования опыта коммуникативной культуры 

студентов средствами искусства в рамках данной статьи не исчерпывают 

сложности и многогранности этой проблемы и имеют дальнейшую 

перспективу. Сущность ее заключается в изучении роли различных видов 

искусства (кино, театр, телевидение и т. д.) в формировании 

коммуникативной культуры студентов; изучении возможностей 

самостоятельной художественно-эстетической деятельности студентов в 

процессе формирования комму никативной культуры личности средствами 

искусства.
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