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3. Какие бывают виды рефлексы? При-
ведите по 2-3 примера каждого вида рефлек-
сов. 

4. Что такое рефлекторная дуга? 
Развитие предметного интеллекта по 

Образовательной технологии «ИнтеллекТ» 
можно проводить на уроках при использова-
нии любой Программы в рамках Стандарта 
образования. 
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Изучение профессионализма в различ-
ных направлениях деятельности человека яв-
ляется сегодня насущной необходимостью. 
Проблема профессионализма в сфере искусст-
ва также актуальна, как и в остальных сферах 
жизни общества. В этом контексте особое зна-
чение приобретает акмеология - наука, изу-
чающая закономерности и технологии дости-
жения профессионализма и творческих вер-
шин. Особенностью акмеологического подхода 
(К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, А.А. Бода-

лев, А.А. Деркач, Н.В. Кузьмина) к понятию 
«профессионализм» является рассмотрение 
этого понятия как системы, состоящей из двух 
взаимосвязанных подсистем – профессиона-
лизма личности и профессионализма деятель-
ности. Акмеологический подход представляет 
собой индивидуальное сопровождение процес-
са развития и саморазвития личностных и про-
фессиональных качеств субъекта с целью дос-
тижения им вершин в намеченных направле-
ниях, формирует установку на высокие дости-
жения, на самореализацию личности. 

Исходя из избранного нами акмеологи-
ческого подхода к рассмотрению проблемы, а 
также опираясь на акмеологическую концеп-
цию развития профессионала (Е.Н. Богданов, 
А.С. Гусева, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин) мы 
предлагаем своё понимание категории «про-
фессионализм музыканта-исполнителя». Про-
фессионализм музыканта-исполнителя – 
сложная и многоуровневая структура, в основе 
которой находится сочетание четырёх основ-
ных составляющих профессии и личности му-
зыканта: индивидных характеристик (соответ-
ствующих требованиям профессии), профес-
сионализма личности, профессионализма дея-
тельности, нормативности деятельности и по-
ведения. 

В процессе обучения в высшем учебном 
заведении музыкант (самостоятельно и с по-
мощью педагога) должен последовательно раз-
вивать все составляющие профессии с целью 
формирования основ профессионализма своей 
исполнительской деятельности. На реализацию 
этой цели направлено большинство практиче-
ских занятий в высших музыкальных учебных 
заведениях. Помимо уроков основного музы-
кального инструмента, концертмейстерского 
класса, чтения с листа и т. п., большую роль в 
данном процессе может сыграть класс форте-
пианного ансамбля. Данная разновидность со-
вместного музицирования всегда воспринима-
лась педагогами как важнейшая часть процесса 
подготовки музыканта. Основываясь на пред-
ставленном определении профессионализма 
музыканта-исполнителя, рассмотрим влияние 
занятий в классе фортепианного ансамбля на 
все его составляющие. 

Опыт практической работы позволяет 
нам рекомендовать ряд методических приёмов 
в занятиях педагога со студентами в классе 
фортепианного ансамбля. Эти приёмы успеш-
но применяются в практике нашей работы на 
факультете искусств и художественного обра-
зования Педагогического института СГУ  
им. Н. Г. Чернышевского: 
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Таблица 1 
Формирование основ профессионализма музыканта-исполнителя в классе  

фортепианного ансамбля 
- Повышение активности личности; 

- Работа над эмоциональными и экстра-
интровертными проявлениями. 

 

- Повышение профессиональной культуры  
музыканта (расширение общего и 

музыкального кругозора); 
- Приобщение к профессиональному 
музыкальному сообществу (участие в 

музыкально-исполнительском процессе). 
формирование индивидных характеристик формирование профессиональной 

нормативности деятельности и поведения 
 
 
Формирование основ профессионализма музыканта-исполнителя в классе фортепианного 

ансамбля 

 
 

формирование профессионализма  
деятельности 

формирование профессионализма личности 

- Формирование положительного отношения к 
профессии, профессиональной дисциплины; 
- Повышение профессиональной креативности; 
- Повышение результативности профессио-
нальной деятельности (увеличение количества 
удачных выступлений, преобладание эмоцио-
нально выразительных, стилистически точ-
ных, ярких, творческих исполнений); 
- Повышение профессиональной компетентно-
сти: обогащение музыкальных знаний, умений 
(технических, звуковых), исполнительских 
навыков (сценической выносливости, эмоцио-
нальности и образности исполнения, творче-
ского диапазона); 
- Повышение квалификации музыканта- ис-
полнителя (уровня образования, получение 
дополнительного исполнительского опыта, 
реализация исполнительского потенциала); 
- Формирование направленности исполни-
тельской деятельности на достижение поло-
жительных социально значимых целей (при-
несение радости публике от прослушанной 
музыки, музыкальное просвещение). 

- Развитие профессионально-важных качеств 
(общих (интеллекта) и специальных способно-
стей: музыкального слуха и памяти, чувства 
ритма, музыкального мышления, двигательно-
технических способностей, способности пе-
реживать содержание музыки и способности 
управления игрой; возможность исполнять 
сочинения, недоступные по разным причинам 
для сольного исполнения; синхронность ан-
самблевого звучания); 
- Развитие личностно-деловых качеств (целеуст-
ремлённости, профессиональной инициативы); 
- Развитие акмеологических инвариантов про-
фессионализма (умения принимать и реализо-
вывать решения, повышение уровня саморегу-
ляции на сцене и работоспособности, сниже-
ние зависимости от внешних факторов- аку-
стики зала, публики); 
- Развитие качественных характеристик и 
свойств личности (повышение стремления к 
самореализации, отработка навыков взаимо-
действий личности в муз. коллективе) 
- Развитие субъектности личности (активной 
жизненной позиции, обретение навыка само-
критики, повышение стремления к самосо-
вершенствованию) 

 
- вовлечение в ансамблевое музициро-

вание всех студентов, независимо от уровня их 
предшествующей музыкальной подготовки; 

- игра в ансамбле «преподаватель-
студент» (используется в случае минимальной 
музыкальной подготовки студента, в случае 
отсутствия подходящего партнёра); 

- формирование состава ансамбля по 
принципу «зоны ближайшего развития»  
Л.С. Выготского, когда один из участников 
исполняет программу, соответствующую более 

высокому исполнительскому уровню своего 
партнёра. Таким образом стимулируется по-
знавательный интерес и профессиональные 
качества первого, и получают возможность для 
развития педагогические навыки второго.  
В такой ситуации более подготовленному уча-
стнику со стороны педагога даются консульта-
ции по корректной организации совместных 
самостоятельных репетиций; 

- регулярное вовлечение фортепианных 
ансамблей в концертную и конкурсную дея-
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тельность факультета; организация концертов 
«самостоятельных» пьес, в которых студенты 
старших курсов исполняют фортепианную ан-
самблевую музыку, разученную ими без по-
мощи педагога; 

- создание лекционного спецкурса по 
истории ансамблевого исполнительства с про-
слушиванием аудио- и видеозаписей знамени-
тых фортепианных дуэтов; 

- организация посещения студентами 
вечеров ансамблевой музыки на концертных 
площадках города. 

Данные наблюдений и исследований 
позволяют нам сделать вывод о том, что ис-
пользование приведённых методических приё-
мов в классе фортепианного ансамбля высшего 
музыкального учебного заведения будет спо-
собствовать развитию всех структурных со-
ставляющих профессионализма музыканта-
исполнителя, формированию основ его про-
фессионализма. 
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Концепцией российского образования в 
контексте вхождения России в Болонский про-
цесс определены основные задачи профессио-
нального образования – подготовка квалифи-
цированного, компетентного, конкурентоспо-
собного на рынке труда специалиста, готового 
к постоянному росту и самообразованию, лич-
но ответственного за уровень своих компетен-
ций [1]. 

Педагогический процесс в высшей шко-
ле реализуется в рамках многообразной, но 
целостной системы организационных форм и 

методов обучения. Каждая из форм обучения 
(лекции, семинарские, практические и лабора-
торные занятия, самостоятельная работа сту-
дентов, производственная практика) решают 
свои специфические задачи формирования 
специалистов и опирается на использование 
определенных методов организации педагоги-
ческого труда преподавателей и учебной рабо-
ты обучаемых, способов передачи и усвоения 
знаний [1]. 

Реформа высшего медицинского обра-
зования в целях повышения эффективности 
подготовки медицинских кадров предполагает 
постоянное совершенствование учебного про-
цесса и поиска новых путей в решении тради-
ционных проблем педагогики [3]. 

Одним из перспективных направлений 
повышения эффективности учебного процесса 
является использование новейших технологи-
ческих средств, к числу которых относятся 
системы программированного контроля знаний 
студентов и использование наглядных средств 
обучения. 

На кафедре офтальмологии с курсом 
ПО постоянно внедряются разнообразные 
формы активной подачи учебного материала 
на лекциях: проблемная лекция, лекция – ви-
зуализация. Мультимедийные презентации на 
лекции позволяют мобилизовать внимание, 
интерес обучающихся и стимулируют их по-
знавательную активность [2]. 

В преподавании курса офтальмологии, 
как и других клинических дисциплин, основ-
ной формой обучения студентов являются 
практические занятия. На них, как правило, 
отводится и большее количество учебных ча-
сов. На занятиях по глазным болезням студен-
ты обеспечиваются разработанными на кафед-
ре методическими пособиями для самостоя-
тельной работы по всем разделам программы, 
внимание студента сосредотачивается на наи-
более важных для врача общей практики во-
просах и методах обследования пациента (дос-
тупные для врача не офтальмолога): диагно-
стика и оказание первой врачебной помощи. 

Для демонстрации методов исследова-
ния зрительных функций и обследования 
больных с патологией органа зрения, а также 
по методам используется учебные видеофиль-
мы: «Методы обследования офтальмологиче-
ских больных» и «Исследование зрительных 
функций у офтальмологических больных». 

С целью совершенствования практиче-
ских навыков студентов практические занятия 
оснащены необходимыми наборами инстру-
ментов для проведения осмотра глазного ябло-
ка, для исследования зрительных функций, для 
дополнительного исследования органа зрения, 


