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Адаптивные стратегии профессиональной музыкально-
исполнительской подготовки педагога-музыканта

Рассматривается профессиональная музыкально-исполнительская подго-
товка педагога-музыканта, которая во многом зависит от адаптивных стра-
тегий, обеспечивающих будущим специалистам долгую и продуктивную про-
фессиональную жизнь. Выступая взаимосвязанными смысловыми и  струк-
турными элементами социальной жизни, культура и профессиональное 
образование обусловливают адаптацию, отражающую степень активности 
личности в музыкально-профессиональной среде. При этом сущность ее прояв-
ляется в самореализации специалиста, обретении им личного опыта на основе 
взаимодействия национальных культур в мультикультурном пространстве. 
Механизмы интроспекции, идентификации и интерпретации выступают 
спецификой адаптивных процессов в музыкально-педагогическом образовании, 
которые конкретизируются через: а) отношение ко времени, б) отношение 
к иерархии целей и ценностей профессии, в) отношение к поискам смысла жиз-
ни и целостности бытия.

Проанализированы темпоральная основа подготовки педагога-музыкан-
та, формирование ценностного отношения специалиста к будущей профес-
сиональной деятельности, а также целостность бытия личности, позволяю-
щие констатировать, что рассмотренные позиции выступают одновременно 
и критериями адаптивных стратегий профессиональной инструментально-
исполнительской подготовки преподавателя.

Ключевые слова: адаптивные стратегии, профессиональная подготовка, 
педагог-музыкант, интроспекция, идентификация, интерпретация.

E. Polyakova

Adaptive strategies for professional musical performance 
training of teacher-musician

The article examines the professional musical performance training of a music 
teacher, which largely depends on adaptive strategies that provide future specialists 
with a long and productive professional life. Acting as interconnected semantic and 
structural elements of social life, culture and professional education determine the 
functioning of adaptive strategies, which are considered as the degree of activity of the 
individual in the musical and professional environment. At the same time, its essence is 
manifested in the self-realization of a specialist, his acquisition of personal experience 
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based on the interaction of national cultures in a multicultural space. The mechanisms 
of introspection, identification and interpretation are specific to adaptive processes 
in music pedagogical education, which are concretized through: a) attitude to time, 
b) attitude to the hierarchy of goals and values of the profession and c) attitude to the 
search for the meaning of life and the integrity of being.

The article analyzes the temporal basis of training a teacher-musician, the 
formation of a specialist’s value attitude towards future professional activity, as well 
as the integrity of a person’s being, allowing us to state that the considered positions 
simultaneously act as criteria for adaptive strategies for professional instrumental and 
performing training of a teacher.

Key words: adaptive strategies, professional training, teacher-musician, 
introspection, identification, interpretation.

Профессиональная подготовка педагога в области искусства осу-
ществляется в учебных заведениях Республики Беларусь, реализующих 
получение высшего музыкально-педагогического образования. Она 
призвана обеспечить самореализацию учителя на основе самоопреде-
ления и идентификации личности с профессией, предложить выбор ин-
дивидуальной стратегии траектории образования, стимулировать ин-
тенсификацию личностно-профессионального становления учителя 
музыки и релевантность профессиональной музыкально-исполнитель-
ской подготовки педагога-музыканта современным практико-ориенти-
рованным требованиям к специалисту, предъявляемым в виде целого 
ряда компетенций.

Стратегия профессионально-образовательного процесса изложена 
в виде ведущих принципов образования ХХI в.: научиться жить вме-
сте, обретая знания о других людях, их истории, культуре, традициях 
и образе мышления; научиться приобретать знания (предполагает со-
четание обширных культурных знаний с глубоким изучением некото-
рых из них); научиться работать (совершенствоваться в профессии, 
быть компетентным, иметь возможность справляться с непредвиден-
ными ситуациями); научиться жить (требует от человека самостоятель-
ности, личной ответственности, способности к оценке) (доклад Жака 
Делора комиссии ЮНЕСКО) [18].

Разработка этих принципов опирается на основополагающие концеп-
ты, оптимизирующие культурные ресурсы социума: понимание един-
ства человечества и расширение интеграционных процессов; обретение 
междисциплинарного знания на основе взаимодействия разнообразных 
национальных культур в мультикультурном пространстве; проявле-
ние личностного смысла профессиональных достижений в творческой 
активности субъектов образовательного процесса; осознание необхо-
димости самопознания, самоосуществления и самореализации лично-
сти через механизмы интроспекции, идентификации и интерпретации. 
Выступая взаимосвязанными смысловыми и структурными элемента-
ми социальной жизни, культура и профессиональное образование обу-
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словливают функционирование адаптивных стратегий профессиональ-
ной музыкально-исполнительской подготовки педагога-музыканта.

Актуальная в современной социокультурной ситуации подготовка 
высококвалифицированных, конкурентоспособных компетентных пе-
дагогических кадров в области преподавания музыки во многом зави-
сит от используемых адаптивных стратегий.

Целью статьи является рассмотрение сущности, специфики адап-
тивных процессов в музыкально-исполнительском и музыкально-пе-
дагогическом образовании. В рамках обозначенной цели выявляются 
критерии оценки адаптивных стратегий профессиональной подготовки 
специалиста.

Традиционные стратегии адаптивного поведения и профессио-
нальной самореализации варьируются и видоизменяются с течением 
времени. В связи со сложностью профессиональной инструменталь-
но-исполнительской подготовки педагога-музыканта в условиях инте-
грированного обучения, а также при функционировании любого обра-
зовательного процесса в мультикультурном пространстве возникают 
проблемы формирования профессиональной адаптивности в музыкаль-
но-исполнительском и музыкально-педагогическом образовании, а так-
же анализа и научно-методического обеспечения различных адаптив-
ных стратегий. По мнению Л. М. Митиной, под адаптивной стратегией 
следует понимать не только приспособление к существующим реалиям: 
жесткое ролевое поведение – профессиональную деформацию личности 
и, в конечном итоге, утрату психического и физического здоровья педа-
гога, но и активность личности в профессиональной среде, позволяю-
щую изменить не только себя, но и среду [17].

Использование адаптивных стратегий в самом общем смысле опира-
ется на идеи изменяемости мира и человека, их развития и обновления на 
основе внешних и внутренних механизмов, изложенные в трудах фило-
софов: Гераклита Эфесского, Конфуция, Мо Цзы, Аристотеля, И. Канта, 
Г.-Ф. Гегеля, К. Маркса, А. Ф. Лосева, Вл. С. Соловьева и др. [1; 6; 14; 16; 
25]. Особую значимость имеют работы по адаптации А.  Г.  Асмолова, 
А. С. Котловой и О. А. Поповой, В. А. Петровского [2; 10; 20], по профес- 
сиональной адаптации Н. Н. Колосовой, В. С. Немченко, Е. Г. Черниковой 
[8; 23; 28]. Необходимо отметить также основные зарубежные тео-
рии адаптации: гомеостатическая (Л. Фестингер) [27]; гедонистическая 
(Д. Макклелланд)[15]; прагматическая (П. Линдсей, Д. Норман) [13]; со-
циальной адаптации (Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Р.  К. Мертон) [4; 19]. 
Безусловно, социальная адаптация или ее элементы всегда присутству-
ют в адаптации профессиональной.

Теоретико-методологической основой также стали положения о вза-
имодействии человека с искусством и социальной средой (В. З. Коган, 
Б. Латур, М. Е. Тараканов и др.) [7; 12; 5]; исследования феномена музы-
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кальной среды (Ю. Н. Давыдов, Е. В. Дуков, А. М. Зимина, Е. П. Кабкова, 
Н. П. Корыхалова, М. И. Найдорф, М. Т. Усова и др.) [3; 9] и основные по-
ложения музыкальной психологии, социологии, культурологии об адап-
тационных функциях музыкальной среды (Л. М. Крымова, А. Н. Сохор) 
[11; 26].

В русле исследуемой проблемы нами было уточнено понятие «адап-
тивные стратегии», рассматриваемое как степень активности личности в 
музыкально-профессиональной среде, которая изменяет не только себя, 
но и среду. Сущность стратегии проявляется в самореализации специ-
алиста в области музыкального искусства, обретении им личного опыта 
на основе взаимодействия национальных культур в мультикультурном 
пространстве.

В контексте теоретической разработки концепции профессиональ-
ной музыкально-исполнительской подготовки педагога-музыканта на 
основе адаптивных стратегий были выявлены характерные особенности 
их модификаций. Спецификой адаптивных процессов в музыкально-пе-
дагогическом образовании являются механизмы интроспекции, иден-
тификации и интерпретации.

Интроспекция, или самонаблюдение, понимается как метод изуче-
ния психики и ее процессов путем субъективного наблюдения за дея-
тельностью собственного сознания в области музыкального искусства 
и педагогики. Идентификация в музыкальной психологии и педагогике 
определяется как процесс отождествления эмоциональной программы 
музыкального произведения с эмоциями человека, воспринимающе-
го это произведение, что является механизмом воздействия музыкаль-
ного искусства на личность и обеспечивает изменения этой личности. 
Интерпретация осмысливается как процесс звуковой реализации нот-
ного текста, истолкование музыкального произведения в творческом 
процессе его восприятия и исполнения.

Любая адаптивная стратегия опирается на отношение професси-
онала к специальности (ее своевременность, цели и ценности, и, нако-
нец, нахождение возможности самореализации). Эти аспекты обретают 
адаптивную функцию и конкретизируются через: а) отношение ко вре-
мени, б) отношение к иерархии целей и ценностей профессии, в) отно-
шение к поискам смысла жизни и целостности бытия.

Остановимся кратко на научных теориях, раскрывающих сущность 
этих аспектов.

1. Развитие личности профессионала – педагога-музыканта имеет 
темпоральную основу в период существования человека как системы. 
Ценность субъективного времени зависит от содержательной наполнен-
ности времени внутренней жизни человека и высокой плотности пере-
живания, а процесс профессиональной подготовки протекает неравно-
мерно: может ускоряться или замедляться, т. е. обладает «темпоральной 
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пластичностью» [21, с. 15] и зависит от интеграции мгновенной и ли-
нейной модели времени [29] и его потенцирования в музыкально-обра-
зовательном процессе. Время жизни в зависимости от линейности его 
проживания и мгновенности переживания обладает определенной под-
вижностью, обусловленной актуализацией личностных ресурсов (тем-
поральных и энергетических).

2. Становление будущего педагога-музыканта со всей определенно-
стью требует формирования ценностного отношения специалиста выс-
шей квалификации к будущей профессиональной деятельности. При 
этом цели профессиональной деятельности должны быть социально на-
правлены, тогда и ценности, тесно с ними связанные, останутся в рус-
ле ценностей профессиональных и не будут подменяться непрофессио-
нальными. Своевременность жизненной стратегии личностно-профес-
сионального развития преподавателя должна определяться паритетом 
ценностных ориентаций личности и социума [22, с. 46]. В любой про-
блемной ситуации выбор ценностных ориентаций может выявить, ка-
ковы жизненные приоритеты личности, какова их адаптивная страте-
гия: лежат ли они в русле профессиональных ценностей или заменены 
непрофессиональными, раскрывающими степень профессионального 
маргинализма, по выражению С. А. Дружилова [3].

3. На пороге ХХI в. С. А. Смирнов рассматривал духовность как 
иерархию экзистенциальных структур и, в частности, подчеркивал важ-
ность целостности бытия человека [24]. Разрушение этой целостности 
и единства осмысленной психической жизни чревато многими негатив-
ными последствиями: начиная от потери смысла жизни целыми поко-
лениями и кончая асоциальным поведением каждой конкретной лич-
ности. Таким образом, целостность и поиски человеком возможности 
самореализоваться в профессии косвенным образом влияют на выбор 
адаптивной стратегии в его существовании как профессионала и специ-
алиста.

Эти три позиции выступают одновременно и критериями адаптив-
ных стратегий профессиональной инструментально-исполнительской 
подготовки педагога-музыканта, по которым их можно разделить на по-
ложительные и отрицательные.

Специфика отношения человека ко времени, целям и ценностям, 
а  также смыслу и целостности бытия обусловлена различными моди-
фикациями адаптивных стратегий профессиональной музыкально-ис-
полнительской подготовки. При этом выделяются адаптивные страте-
гии, в которых доминирует одна из особенностей, что позволяет четко 
разделить положительные адаптивные стратегии и отрицательные (при 
гиперболизации одной из особенностей). В оптимальной адаптивной 
стратегии все критерии равнозначны. Безусловно, учет стратегии, к ко-
торой склоняется тот или иной обучающийся, требует разработки мето-

67

Тэорыя, методыка і арганізацыя сацыяльна-культурнай дзейнасці



дических конструктов, которые помогут будущим педагогам-музыкан-
там определиться с адаптивной стратегией, позволяющей им сохранить 
высокий творческий потенциал на протяжении всей профессиональной 
жизни.

Итак, профессиональная музыкально-исполнительская подготовка 
педагога-музыканта во многом зависит от адаптивных стратегий, ко-
торые обеспечивают будущим специалистам долгую и продуктивную 
профессиональную жизнь.

Являясь степенью активности личности в музыкально-професси-
ональной среде, адаптивные стратегии обусловливают различные ва-
рианты самореализации специалиста и обретения им личного опыта 
на основе специфических механизмов интроспекции, идентификации 
и  интерпретации. Эти механизмы функционируют как в собственной 
музыкально-педагогической деятельности профессионала, так и при 
взаимодействии с музыкальными произведениями разных националь-
ных культур в мультикультурном пространстве.

Адаптивные стратегии в музыкальном образовании функциониру-
ют на основе отношений профессионала педагога-музыканта ко време-
ни, целям и ценностям, а также смыслу и целостности бытия. При этом 
на основе анализа теории времени, концепции социальной направлен-
ности целей и ценностей профессиональной деятельности, идеи целост-
ности бытия человека констатируется, что эти позиции выступают од-
новременно и критериями оценки адаптивных стратегий профессио-
нальной подготовки.
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