
Publishing house "Sreda" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Цзо Цин 

аспирант 

Научный руководитель  

Полякова Елена Степановна 

д-р пед. наук, профессор 

УО «Белорусский государственный 

педагогический университет имени Максима Танка» 

г. Минск, Республика Беларусь 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ЛИЧНОСТНОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА С ОБУЧАЮЩИМСЯ 

Аннотация: в статье рассматривается сущность и уровни полисубъект-

ного взаимодействия в музыкально-образовательном процессе как аксиологиче-

ская детерминанта, влияющая на личностно-профессиональное развитие буду-

щего педагога-музыканта. 

Ключевые слова: аксиологические детерминанты, личностное взаимодей-

ствие педагога-музыканта с обучающимся, музыкально-педагогическое образо-

вание. 

Личностно окрашенное общение педагога со своими учениками является 

важнейшей составляющей любого образовательного процесса. Гуманистическая 

составляющая музыкального и музыкально-педагогического образования непо-

средственно связана с самым эмоциональным видом искусства – музыкой, спо-

собной вызывать специфические, устойчивые эмоциональные переживания у 

людей, общающихся с ней. 

Полисубъект в музыкальном образовании выступает как целостное динами-

ческое социально-психологическое образование, отражающее феномен единства 

субъектов музыкально-образовательной среды, проявляющееся «…в способно-

сти субъектов активно взаимодействовать между собой и с квазисубъектами (му-

зыкальными произведениями) и выступать единым целым в отношении к про-

цессам самопознания и саморазвития» [4, с. 8]. 
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Полисубъектные взаимодействия связаны не только с субъектами музы-

кально-образовательного процесса (преподавателями и обучающимися), но и с 

квазисубъектами, т. е. музыкальными произведениями, которые являются пред-

метом учебно-музыкальной и музыкально-педагогической деятельности на 

уроке музыки. При этом взаимодействия имеют уровневую структуру. 

Рассмотрим же сущность полисубъектных взаимодействий в музыкально-

образовательном процессе как аксиологическую детерминанту, влияющую на 

личностно-профессиональное развитие будущего педагога-музыканта. 

Первый уровень взаимодействия определяется как предсубъектный – педа-

гоги и обучающиеся не осознают себя и не действуют как субъекты в отношении 

друг друга и предметной деятельности. Ими не осознается и ценность себя, дру-

гого и квазисубъектов для жизнеосуществления специалиста в области музы-

кального образования. На музыкальном уроке педагог-музыкант может исполь-

зовать систему принуждения, но, воспринимая студента, ученика как объект воз-

действия, преподаватель не осознает и собственную субъектность [1; 3]. 

Второй уровень взаимодействия называется субъект-объектным. Препода-

ватель, и студент рассматривают себя как субъекта музыкально-педагогической 

и учебно-музыкальной деятельности. Наступает осознание собственной ценно-

сти, однако ими не осознается ценность квазисубъекта, а партнер по взаимодей-

ствию воспринимается ими как объект. Не осмысливается и важность складыва-

ющегося полисубъекта как высшей формы социального взаимодействия в обра-

зовательном процессе. На этом уровне одним из основных механизмов взаимо-

действия является манипуляция. Педагог-музыкант стремится наполнить сту-

дента необходимыми знаниями, используя для этого все возможные средства, а 

желание ученика – всего лишь получить устраивающую его оценку на академи-

ческом концерте, контрольном уроке, зачете или экзамене [1; 3]. Оба субъекта 

музыкально-образовательного процесса стремятся удовлетворить свои потреб-

ности с наименьшими затратами времени и сил, используя при этом манипуля-

тивные техники. 
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Деятельно-ценностный уровень полисубъектного взаимодействия характе-

ризуется тем, что «ценность партнера опосредуется ценностью совместной дея-

тельности, в нашем случае, музыкальной» [3]. Цели и задачи совместной музы-

кальной деятельности опосредуют осознание субъектности партнера по обще-

нию. Несмотря на то, что полноценная полисубъектность еще не достигнута, 

между субъектами (учеником и учителем, студентом и преподавателем) возни-

кает творческое сотрудничество, тесное взаимодействие между ними при работе 

с квазисубъектами (музыкальными произведениями). Целью является достиже-

ние результата, например, высокохудожественного выступления на концерте или 

создание блестящей исполнительской трактовки музыки. Субъекты взаимодей-

ствия осознают свою ценность, а также ценность музыкального искусства как 

предмета деятельности, что повышает для них и значимость квазисубъекта и в 

целом аксиологичность музыкального образования. Однако при достижении 

цели (окончании вуза) взаимодействие субъектов музыкально-образовательного 

процесса прекращается, полисубъект распадется и перестает существовать. Уче-

ник, студент заканчивает обучение в учреждении образования, и взаимодействие 

между ним и педагогом-музыкантом больше не осуществляется [4]. Даже на этом 

уровне полноценной аксиологической детерминанты мы не наблюдаем. 

Высший уровень полисубъектного взаимодействия характеризуется как уни-

версальный уровень и показывает «полноценное развитие полисубъекта как общ-

ности». Каждый из участников педагогического взаимодействия понимает цен-

ность квазисубъектов, партнеров по общению и полисубъекта как общности. Из-

вестный ученый В.А. Петровский характеризует это педагогическое явление 

«как идеальное представление и продолжение одного человека в другом» [2]. 

Совместность музыкальной деятельности отражает кардинальное свойство по-

лисубъекта выступать единым целым. Для возникновения устойчивого полисубъ-

екта особое значение приобретают личностные культурные пространства педа-

гога и обучающихся. Их сочетание, частичное совпадение и взаимопроникнове-

ние способствуют обретению смыслов музыкального искусства для каждого из 

субъектов в полисубъектном взаимодействии, результатом которого становится 
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повышение развивающего потенциала музыкального искусства, опирающегося 

на полноценную аксиологическую детерминанту устойчивого личностно-про-

фессионального взаимодействия [5]. 

Предсубъектный, субъект-объектный и деятельно-ценностный уровни пред-

ставлены в музыкально-образовательном процессе достаточно широко, однако 

становление универсального полисубъектного взаимодействия осуществляется 

реже, а именно этот уровень связан с аксиологической детерминантой эмоцио-

нального отношения к профессиональному, музыкально-педагогическому ком-

муникативному взаимодействию педагога-музыканта с обучающимися. На всех 

ступенях музыкально-образовательного процесса (начальная, средняя, высшая) 

обучающийся попадает в разные учебные заведения (учреждения образования). 

При этом происходит смена преподавателя, распадается одна социально-педаго-

гическая система «учитель – ученик» и развивается иная общность. При разру-

шении одного полисубъекта и становлении другого полисубъекта и преподава-

тель, и студент несут огромные психологические нагрузки. У субъектов образо-

вательного процесса могут возникнуть тревожность, страхи, стрессы и т. д. При 

разрушении стереотипов, сложившегося ранее полисубъекта, затрачивается 

много времени, иногда до года и более, а складывающаяся новая общность также 

требует временных затрат. Эмпирическое исследование этого процесса показы-

вает, что разрушение одного и становление другого полисубъекта может занимать 

около года, что, безусловно, сказывается отрицательно на скорости становления 

профессионала в высшем музыкальном и музыкально-педагогическом образова-

нии. Результатом интуитивного понимания этого факта является то, что в учре-

ждениях музыкального образования в ХIХ – первой половине ХХ века при смене 

педагога студент участвовал в зачетных мероприятиях только после года занятий 

с новым преподавателем. Это позволяло снизить психологические нагрузки и 

сгладить моменты разрушения одного и возникновения другого полисубъекта. 

Эти моменты необходимо учитывать для сохранения психологической безопас-

ности образовательной среды при проектировании и организации музыкально-

образовательного процесса в индивидуальном классе. Становление этой 
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важнейшей аксиологической детерминанты создает благоприятные условия про-

цесса обучения и предупреждая возникновение стрессовых ситуаций психологи-

ческого плана в индивидуальном музыкальном обучении [5]. 

Итак, статья рассматривает аксиологические детерминанты личностного 

взаимодействия педагога-музыканта с обучающимся, влияющие на психологиче-

скую безопасность личности студента и профессиональное развитие специали-

ста. 

Список литературы 

1. Вачков И.В. Полисубъектное взаимодействие в педагогической среде 

университета // И.В. Вачков // Педагогическата среда в университета като про-

странство за професионално-личностно развитие на бъдещия специалист: сбор-

ник с научни статии. – Ассоциация на професорите от славянските страни 

(АПСС) – 2010. – Габрово: Издателство «ЭКС-прес», 2010. – С. 330–334. 

2. Петровский В.А. Феномен субъектности в психологии личности: авто-

реф. дис. … д-ра психол. наук: 19.00.01 / В.А. Петровский. – М., 1998. – 51 с. 

3. Полякова Е.С. Методологические основания развития личности педагога-

музыканта в образовательном процессе / Е.С. Полякова. – Минск: ИВЦ Мин-

фина, 2019. – 235 с. 

4. Полякова Е.С. Перманентное развитие личности педагога-музыканта в 

условиях полисубъектного взаимодействия: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / 

Е.С. Полякова; БГПУ. – Минск, 2014. – 350 с. 

5. Цзо Цин. Значение аксиологических детерминант в профессиональном 

становлении педагога-музыканта / Цзо Цин, Е.С. Полякова // International science 

project. – 2020. – №36 (1). – С. 6–9. 


