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РАЗВИТИЕ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩЕГО 
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

УДК 378.147:7:(39:008):005.336.2

Хусаинова Гульзада Ануаровна,

Актуальность рассматриваемой 
проблемы обусловлена осоз-
нанным стремлением народов 
сохранить свою самобытность, 

подчеркнуть уникальность своей куль-
туры, изменением ценностных идеалов 
в обществе и обращением в образова-
нии к потенциалу этнической культуры. 
В этой связи современное музыкальное 
образование призвано формировать у 
студентов умения и навыки овладения 
этническим и мировым культурным 
наследием, влияющим на становление 
личности современного человека в ка-
захстанском полиэтническом социуме. 
Значительно возрастает потребность в 
подготовке музыкантов-педагогов с но-

вым мышлением, способных решать на 
высоком уровне профессионально-пе-
дагогические задачи с культурологиче-
ских позиций, компетентных в вопро-
сах  этнокультурного образования.

Цель статьи – поиск особенностей 
развития этнокультурной компетенции 
будущих специалистов музыкального 
образования как важной составляющей 
их профессиональной креатосферы, ко-
торая, в свою очередь, рассматривается 
нами как процесс полихудожественно-
го взаимодействия личности обучаю-
щихся, уровня их культуры на основе 
синергетики национальных культур. 
Концептуальные задачи для достиже-
ния поставленной цели высшей му-

 У сучасній системі підготовки майбутнього вчителя музики в комплексі про-
фесійних компетенцій автор актуалізує значення розвитку в майбутнього 
педагога-музиканта етнокультурної компетенції як творчої складової його 
професійної креатосфери, що покликана розвивати у студентів уміння й на-
вички оволодіння казахською етнічною і світовою культурною спадщиною в 
умовах казахстанського багатонаціонального суспільства, що склалося нині. 
Водночас зросла потреба в підготовці фахівців з новим мисленням, здатних 
вирішувати на високому рівні професійно-педагогічні завдання з культуроло-
гічних позицій, компетентних у питаннях етнокультурної освіти, зі знанням 
комп’ютерно-інформаційних систем.
Ключові слова: етнокультурна освіта, професійна креатосфера, етнокуль-
турна компетенція майбутнього вчителя музики.

кандидат педагогических наук, профессор, член-корреспон-
дент МАНПО, заведующая кафедрой «Музыкальное образо-
вание» Казахского национального университета искусств 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан
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зыкально-образовательной системы 
– научить будущего музыканта-педа-
гога нестандартно мыслить, творчески 
решать проблемы, владеть научными, 
профессиональными навыками пе-
дагогического общения, что позволит 
адаптироваться без стрессов и потря-
сений к быстрым переменам в соци-
альной, информационной, технологиче-
ской и всей профессиональной среде, 
перестройка которой активно обеспе-
чивается на сегодня в казахстанской 
системе музыкального образования, в 
том числе и на основе этнокультурного 
развития. 

Общеизвестно, что движущей силой 
и главной ценностью формирования 
поликультурной личности в сфере обу-
чения и воспитания выступает творче-
ство. Креативность как характеристика 
творческой сферы обучающейся мо-
лодёжи сегодня востребована в самых 
разных сферах непрерывной системы 
музыкального образования. Отсюда 
вытекают и требования к выпускнику 
специальности «Музыкальное образо-
вание» – будущему учителю музыки. 
Это должен быть специалист с развитой 
профессиональной креатосферой, ко-
торый не только сам владеет всем те-
заурусом музыкально-педагогических 
знаний и умений, но и способен при-
вить любовь к музыке своим ученикам, 
развить у них потребность в общении 
с высокохудожественными произведе-
ниями, воспитать музыкально-эстетиче-
ский вкус, способность оценить красоту 
в любых ее проявлениях, развернуть и 
активизировать эстетическое поле для 
применения своих сформированных 
музыкально-творческих способностей 
на основе усвоенных профессиональ-
ных компетенций.

В нашем грантовом проектном 
исследовании было актуализирова-
но мнение учёных А. В. Бузгалина и 
А. И. Колганова о том, что субъектами 
творческой деятельности в современ-
ном мире являются не только лица 
свободных профессий, не только фи-
нансовая и менеджмент-«элита», но 
и все «рядовые», «массовые» креа-
тивные работники – учителя, врачи, 
художники, ученые, инженеры, библи-
отекари, рекреаторы природы и обще-
ства [5].

Содержание понятия «профессио-
нальная креатосфера» (мир культуры, 
сотворчества, успешности в профессии) 
мы определили как процесс творче-
ской деятельности, опираясь на идеи 
о креатосфере, которые широко рас-
крыты в работах философов М. Бахти-
на, Г. Батищева, В. Библера [1; 2; 3]. В 
трудах ученых понятие «творчество» 
всегда рассматривается как процесс 
со-творчества, творческого диалога 
всех «креаторов», участников процесса. 
В этом смысле продукт деятельности 
ученого, музыканта, учителя всегда есть 
одновременно результат его индиви-
дуальной деятельности и его диалога 
со всеми его учителями и коллегами, 
с авторами всех прочитанных им книг 
и услышанной им музыки, с природой, 
понимаемой в данном случае как эсте-
тическая ценность и т. п. 

Особо важной составляющей эт-
нокультурной компетенции будущего 
учителя музыки является умения и на-
выки владения сферой оперативных 
энергоинформационных составляющих 
современного общества, поскольку му-
зыкальное искусство и музыкальное 
образование существует на их основе. 

Содержание компетенций, значимых 
для формирования этнокультурного  
компонента профессиональной подго-
товки будущего учителя музыки состав-
ляют способы деятельности, готовность 
и творческая способность личности 
студента использовать этнопедагоги-
ческие и этнопсихологические знания, 
умения, навыки и способности проек-
тировать  этнокультурно направленное 
школьное образование. 

Содержание этнокультурного обра-
зования ориентирует воспитание и раз-
витие личности подрастающего поколе-
ния на формирование так называемых 
базовых социокультурных идентично-
стей, которые, как правило, являются 
пожизненными и задают расположе-
ние, самовосприятие человека в мире. 
Так, к базовым относятся гражданская 
(общенациональная) принадлежность, 
конфессиональная, цивилизационная 
принадлежность. В массовом сознании 
совокупность базовых идентичностей 
образует обычно целостный образ род-
ной страны, Родины, который включён 
в образ остального мира, где особую 

роль в формировании этого образа и 
его составляющих играет свободное 
владение государственным языком.

При этом субъектами этнокультур-
ного образования (особенно в плане 
определения его целей и задач) высту-
пают государство как представитель об-
щества в целом, различные органы вла-
сти как представители казахстанского 
сообщества, отдельные группы граж-
дан, стремящихся к сохранению своей 
этнокультурной и языковой идентично-
сти. Особенность этнокультурного об-
разования заключается в том, что оно 
допускает – в установленных законом 
пределах – свободное мировоззрен-
ческое самоопределение, получение 
образования в соответствии со своими 
мировоззренческими установками [6].

 Это придает этнокультурному об-
разованию Казахстана в целом прин-
ципиальную мировоззренческую мно-
гозначность и культурный плюрализм. 
Ценность заложенного в содержании 
этнокультурного образования потен-
циала мировоззренческого и культур-
ного разнообразия, необходимость его 
сохранения и гармоничного развития 
выражают мировоззренческие и нор-
мативно-правовые принципы развития 
музыкально-образовательной системы. 
Поскольку именно образованный че-
ловек чувствует свою причастность к 
исторической и свойственной ему эт-
нокультурной традиции. Он ощущает 
принадлежность к определенной общ-
ности, народу, национальности, у него 
сформированы культурные потребно-
сти: стремление к нравственности, ос-
мысленной деятельности, красоте, выс-
шим духовным началам [9, с. 81].

Сам процесс изучения опирается на 
инфраструктуры хранения музыкаль-
ной информации (ноты, книги, древние 
и новые музыкальные рукописи; тех-
нологии звукозаписи) и благодаря ним 
входит в долговременные материаль-
ные и информационные составляющие. 
Особенно важным при этом является 
обращение к национальной тематике, 
к раскрытию вопросов, касающихся 
традиционной казахской культуры, её 
общественных и коммуникативных 
возможностей в социуме. 

Анализ научно-педагогической ли-
тературы, результатов современных 
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исследований проблем этнокультурной 
направленности образования, изуче-
ние условий профессиональной дея-
тельности учителя музыки, позволило 
нам сформулировать имеющиеся несо-
ответствия между: 

- потребностью общеобразователь-
ной и дошкольной систем в высокопро-
фессиональных учителях, воспитателях, 
подготовленных к работе с полиэтниче-
ским составом учащихся и слабой акту-
ализацией этнокультурной подготовки 
по музыкально-педагогической специ-
альности; 

- современными требованиями к 
уровню творчески ориентированной 
подготовленности учителя с позиций 
культурологического и деятельност-
ного подходов и имеющим место зна-
ние-ориентированным подходом к со-
держанию обучения в вузе.

Нами в ходе выполнения грантового 
научного проекта по теме «Формирова-
ние этнокультурной креатосферы буду-
щих учителей музыки (на основе элек-
тронно-образовательных ресурсов)» 
были использованы учебно-информа-
ционные методы, такие, как: создание 
мультимедийных электронно-образо-
вательных ресурсов как совокупности 
графической, текстовой, цифровой, 
речевой, музыкальной, видео-, фото- и 
другой информации, исполненные на 
электронном носителе, два из которых, 
«Музыкально-дидактический матери-
ал по казахским национальным обря-
дам» и «Камерно-вокальное творче-
ство Абая» разработаны на казахском, 
английском и русском языках. Данные 
электронно-образовательные ресурсы 
необходимы для успешного професси-
онального роста, для раскрытия про-
фессиональной креатосферы будущего 
учителя музыки как главного действу-
ющего лица в общеобразовательной 
системе. От его творческой позиции, 
сформированной у него этнокультур-
ной компетенции, зависят сегодня ин-
тенсивные процессы, направленные на 
возрождение этнокультурного статуса 
в Казахстане в системе музыкального 
образования и культуры.

Особое значение при этом приобре-
тает обращение к этнокультурной ком-
петенции будущего учителя музыки со 
следующих позиций:

– образование как целенаправлен-
ный процесс воспитания и обучения в 
интересах людей, общества и государ-
ства должно быть направлено на воспи-
тание у студентов уважения к культуре, 
самобытности, языку и национальным 
ценностям страны, развитие навыков 
по взаимопониманию и сотрудничеству 
между людьми, народами, независимо 
от расовой, национальной, этнической 
принадлежности; 

– потенциал образования должен 
быть использован для консолидации 
общества, сохранения единого соци-
окультурного пространства страны, 
равноправия национальных культур, 
формирования национального самосо-
знания и самоидентичности; 

– смысл образования заключается в 
том, чтобы обеспечить осознанный вы-
бор личностью духовных ценностей как 
основы социокультурных, гуманистиче-
ских, интернациональных ориентаций; 

– воспитание осуществляется пре-
жде всего через образование, пони-
маемое как обретение человеческого 
образа, становление обучающихся как 
субъектов культуры;

– воспитание – это гуманитарный 
человекообразующий процесс, проте-
кающий как естественная жизнь людей 
в различных социумах; 

– культура рассматривается как це-
лостная система духовно-эстетических, 
в том числе этнокультурных ценностей, 
влияющих на все сферы жизнедеятель-
ности людей; 

– культура – это сфера человеческой 
свободы, творчества, духовности, поис-
ка смыслов человеческой жизни; вы-
соких образцов культуросообразного 
этического поведения; 

– недооценка значимости этнокуль-
турной составляющей в системе обра-
зования снижает её социокультурную 
значимость в самом процессе жизнеде-
ятельности личности; 

– необходимо соблюдение прин-
ципа единства всех народов на всём 
казахстанском культурно-образова-
тельном пространстве с развитием на-
циональных, культурных традиций и 
особенностей в условиях многонацио-
нального государства.

Образование является фундамен-
тальным механизмом воспроизводства 

и развития этнокультуры. Как считают 
казахстанские учёные в области фи-
лософии образования А. Т. Тайжанов, 
М.  Б.  Сабыр, проблема не столько в 
решении образовательно-технологи-
ческих вопросах (чему и как учить), 
сколько в принципиальных методоло-
гических проблемах, среди которых 
особое место занимает возрождение 
этнокультурных традиций, соотноше-
ние национальной самобытности и 
общечеловеческих ценностей в со-
держании образования. При этом об-
разование, оторванное от националь-
но-этнических корней, воспроизводит 
и развивает такое содержание, которое 
вступает в противоречие с тенденция-
ми развития этноса и из средства раз-
вития национальной культуры превра-
щается в средство отчуждения от неё 
[8, с. 125].

На сегодня имеют место интен-
сивные процессы, направленные на 
возрождение этнокультурного стату-
са. В их основе лежат специфические 
причины, связанные с советской дей-
ствительностью, так и закономерности 
глобального характера, свойственные 
современному миру, в частности фе-
номен этнического возрождения. При 
этом, необходимо отметить, что этно-
культурные традиции не являются до-
полнительным компонентом, частью 
системы образования. Они пронизы-
вают её всю, поэтому предполагают из-
менения всей образовательной сферы: 
речь идёт о создании национальной си-
стемы образования, сочетающей миро-
вой уровень науки, техники и культуры 
с этнокультурным наследием [8, с. 128], 
что в свою очередь является государ-
ственной стратегией развития во всех 
сферах жизнедеятельности страны, от-
меченной в Послании президента РК 
Н. А. Назарбаева [7]. 

Современная философия образо-
вания исходит из идеи «образование 
на всю жизнь», что предполагает пре-
вращение образования в образ жизни. 
Этнокультурное образование по своей 
сути – это важнейшая составная часть 
непрерывного образования. С этой по-
зиции важно обращение к этнокультур-
ному образовательному пространству, 
окружающему людей всю жизнь, к са-
мому процессу формирования их эт-
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от дошкольной системы до послеву-
зовской) «Концепции этнокультурного 
образования в РК» в 1996 г. [6]; про-
изошёл пересмотр прежней системы 
образования, которая была построена 
без должного учета многовековых тра-
диций национальной культуры. 

Поэтому развитие этнокультурной 
компетенции будущего учителя музыки 
является одним из самых существен-
ных факторов в получении профессии, 
активно формирующего его творче-
скую личностную креатосферу, выявля-
ющей и утверждающей его творческую 
индивидуальность, столь необходимую 
на сегодня в современной школьной 
системе.

 Важным в процессе формирования 
этнокультурной компетенции будущего 
учителя музыки становится учёт куль-
турологического подхода как подхода 
к формированию креативности сту-
дентов, в основе которой находится, 
прежде всего, целостность культурного 
опыта человечества: художественного, 
эстетического, нравственного, этнокуль-
турного, национально особенного в том 
числе. При этом поликультурный под-
ход к личности будущего учителя музы-
ки, базирующийся на изучении нацио-
нальной культуры для последующего 
изучения мировой культуры становится 
основополагающим и определяющим 
содержательную сторону развиваю-
щейся национальной непрерывной 
музыкально-образовательной системы, 
сочетающей мировой уровень техниче-
ской и информационной оснащенности 
образования с традиционными нацио-
нальными культурными ценностями.

Дальнейшее развитие рассматрива-
емой проблемы должно основываться 
на возможностях национальной систе-
мы образования, которая должна со-
четать в себе мировой уровень науки, 
техники и культуры с этнокультурным 
наследием. Системным фактором при 
этом должен служить культурологиче-
ский подход по отношению к осваи-
ваемой профессии, так как обучение в 
рамках современной музыкально-об-
разовательной парадигмы ведётся, в 
первую очередь, на основе базисных 
оснований национальной культуры, её 
универсалий. Базисные этнокультурные 
основания становятся тем фундамен-

том, на котором идёт процесс форми-
рования личности будущего учителя 
музыки как целостного специалиста, 
осуществляется его профессиональное 
самоопределение, строится его отно-
шение к будущей музыкально-педаго-
гической деятельности, к получению 
высокого уровня квалификации. 
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Вокально-хорова робота є скла-
довою уроку музичного мис-
тецтва в загальноосвітній школі 
й спрямовується на вироблення 

низки вокальних і хорових навичок 
в учнів. Гарний хоровий спів поєднує 
правильно сформований вокальний 
звук і виразно вимовлене слово: доско-
нала вимова слів під час співу впливає 
на загальну якість виконання, а від май-
стерності співу значною мірою зале-
жить донесення до слухачів ідеї твору, 
закладену в тексті. Однак доволі часто 
на початку роботи з хоровим колекти-
вом та на різних етапах його станов-
лення педагог зустрічається з дітьми, 
які відчувають труднощі з інтонуванням 
і фальшиво співають, тож проблема є 
актуальною. 

Вагомий внесок у розробку проблем 
музичного виховання дітей засобами 
співу зробили М. Леонтович, Г. Струве, 
В.  Попов, К. Виноградов та ін. Чимало 
педагогів-музикантів працювали над 

дослідженням причин фальшивого 
співу і розробляли методики роботи 
з учнями (Д. Огороднов, О. Апраксіна, 
С.  Оськіна, Г. Шатковський, Б. Трічков, 
В. Ємельянов, С. Смоленський, С. Ми-
ропольський, О. Карасьов, О. Пузи-
ревський, М. Картавцева, О. Маслов, 
Д.  Зарін, Н. Гродзенська, Г. Стулова та 
ін.).  Докладно методика формування 
співацьких навичок і вмінь молодших 
школярів представлена О. Ростовським 
і Л. Хлєбніковою, які окреслюють аспект 
співацького звукоутворення й розкри-
вають причини фальшивого звучання. 

Ґрунтуючись на підходах учених-пе-
дагогів і узагальнюючи їх висновки, 
наведемо різні види фальшивого співу 
й окреслимо причини їх виникнення в 
учасників хору чи ансамблю, запропо-
нуємо вправи й завдання, які доцільно 
використовувати в роботі з молодшими 
школярами і старшими за віком дітьми 
з усунення різних вад співу – це скла-
дає мету статті.

У статті актуалізовано проблему фальшивого співу у дітей молодшого 
шкільного віку, які є учасниками ансамблів чи хорових колективів. Автором 
узагальнено дослідження педагогів-музикантів і на цій основі окреслено види 
дефектів дитячого співу, основні причини їх виникнення у дітей молодшого 
шкільного віку, методи усунення. Відзначено, що в роботі з учнями, які фаль-
шиво співають, важливого значення набувають підібрані комплекси вокальних 
вправ та керівництво музичним розвитком вихованців. У контексті висновків 
педагогів-практиків наведено дієві прийоми для розвитку музичного слуху, во-
кально-слухових уявлень та вправи для розвитку артикуляційного апарату.
Ключові слова: фальшивий спів, молодші школярі, причини фальшивого співу, 
методи усунення фальшивого співу. 
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