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В статье рассматриваются актуальные технологии в современной системе образования. Выявлена важ-

ность развития педагогического общения как структурного компонента педагогической технологии. Доказа-
на значительная роль общения в решении проблем учебного процесса, в создании условий для рабочего взаи-
модействия преподавателей-коллег, в обеспечении оптимальных условий для взаимодействия педагога и 
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Введение 
Характерной особенностью развития 

системы образования современной Рос-
сии является активизация инновацион-
ных процессов. Они затрагивают все 
сферы и уровни системы образования и, 
как следствие, создают базу развития 
потенциальных способностей личности 
в современном обществе. В настоящее 
время активная работа по исследова-
нию области педагогических техноло-
гий позиционируется как новый этап в 
развитии дидактики. Такая направлен-
ность педагогики характеризуется 
прежде всего технологическим и теоре-
тическим направлениями педагогиче-
ской деятельности. Учитель выступает в 
роли инициатора инновационных идей 
в процессе реализации педагогических 
технологий, являясь личным примером 
для студентов и моделируя направлен-
ность и параметры педагогического 

общения в ходе образовательного про-
цесса. 

 В настоящее время мы наблюда-
ем отсутствие единого подхода к клас-
сификации и определению педагогиче-
ских технологий. Ряд учёных выделяет 
два подхода к определению типологии 
данных технологий: по внешним при-
знакам и характеристикам предметной 
и личностной ориентации и мотивации 
учебно-познавательной деятельности 
(В.И. Боголюбов, Д.Г. Левитес) [3, 13] и 
по значимым формам взаимодействия 
ученика и педагога личностно-
ориентированного образования (В.П. 
Беспалько, В.А. Сластенин, Л.С. Подымо-
ва) [11]. Указанные подходы нерезуль-
тативны без активного процесса педа-
гогического общения. В широком смыс-
ле педагогическое общение трактуется 
как сложный процесс организации и 
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профессиональной коммуникации пре-
подавателей и студентов в процессе 
обучения с развитием в двух направле-
ниях: взаимодействия участников педа-
гогического процесса и организации 
данного процесса. Педагогическое об-
щение состоит из трёх основных компо-
нентов: коммуникативного (обмен ин-
формацией), интерактивного (сотруд-
ничество и конкуренция) и перцептив-
ного (восприятие, изучение и оценка). 
Все они подразумевают условия эффек-
тивности педагогического общения (А. 
А. Бодалёв) [7] как значимой неотъем-
лемой части педагогического процесса с 
использованием педагогических техно-
логий. 

Материалы и методы 
При рассмотрении проблематики пе-

дагогического общения был задейство-
ван ряд методов. Среди теоретических – 
наиболее востребованным выявлен ме-
тод анализа источников, позволивший 
сформулировать выводы по настояще-
му исследованию. Помимо этого, метод 
анализа применялся при рассмотрении 
педагогических технологий, применяе-
мых на занятиях преподавателя Е.В. Ко-
рольковой в классе инструментального 
ансамбля. С помощью синтеза, позво-
лившего обобщить в единое целое све-
дения, полученные в результате анали-
за, стало возможным проследить конеч-
ный результат педагогического обще-
ния в классе указанного педагога.  В ря-
ду эмпирических методов наиболее ак-
туальным выявлен метод описания, ко-
торый в сочетании с анализом был при-
менён при рассмотрении процесса педа-
гогического общения на занятиях ин-
струментального ансамбля. Использо-
вание данного метода дало возмож-
ность четко и логично представить со-
бытия, явления и процессы, происхо-
дившие на занятиях Е.В. Корольковой. 
Метод сравнения применялся при вы-
явлении оценки результата педагогиче-
ского общения в разновременные от-
резки.   

 
 

Литературный обзор 
Анализ литературы по теме педаго-

гических технологий отразил, что, с од-
ной стороны, сам термин устойчиво ис-
пользуется в теории и входит в практи-
ку педагогики, с другой стороны, он 
имеет неоднозначное толкование, не 
являющееся общепринятым. Термин 
имеет как широкое, так и узкое значе-
ние. В зарубежной учебной литературе 
словосочетание «Педагогические тех-
нологии» активно использовалось до 
1970-х годов в контексте организации 
образовательного процесса с использо-
ванием технических средств обучения. 
Процесс применения педагогических 
технологий в дидактике начался в 1960-
е годы в практике программированного 
обучения Б. Скиннера, Н. Краудера, Дж. 
Уотсона [17]. С появлением новой ин-
терпретации изменилась сущность пе-
дагогической технологии, она стала 
критериями оптимизации и повышения 
уровня ведения образовательного про-
цесса. В российской педагогике техно-
логии также изначально позициониро-
вались как использование технических 
средств в процессе обучения. В настоя-
щее время педагогические технологии 
понимаются как синтез достижений 
науки и практики, традиций прошлого и 
инноваций современности (Л.Г. Сему-
шина [16], Н.Г. Ярошенко [16], М.А. 
Чошанов [18]). В.А. Сластенин о педаго-
гической технологии: «Законообразная 
педагогическая деятельность, реализу-
ющая научно обоснованный проект ди-
дактического процесса и обладающая 
более высокой степенью эффективно-
сти, надёжности и гарантированности 
результата, чем это имеет место при 
традиционных методиках обучения» 
[11, с. 38]. 

Вместе с тем, несмотря на кажущееся 
обилие литературы по данному вопросу, 
необходимо отметить отсутствие ком-
плексных трудов по проблеме педаго-
гического общения при реализации пе-
дагогических технологий в классе ин-
струментального ансамбля. 
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Результаты и их обсуждение 
В работе обозначен круг задач педа-

гогического общения, который решает-
ся в реализации разных педагогических 
технологий в процессе обучения.  

Основные задачи: 
 Усвоение знаний, приобретение 

навыков и умений в процессе 
коммуникации с другими участниками 
образовательного процесса; 

 Безусловный характер 
отношения к другим участниками 
процесса (принцип предвосхищающего 
уважения); 

 Установка на устойчивую 
эмоциональную сферу эмпатии 
(сопереживание, сочувствие); 

 Владение техникой общения, 
умение находить оптимальные способы 
коммуникации, гармонично вступать в 
контакт (коммуникативные умения); 

 Умение строить самостоятельную 
и групповую работу в процессе 
достижения цели. 

Для решения поставленных задач 
были рассмотрены наиболее актуаль-
ные педагогические технологии в усло-
виях реализации требований Федераль-
ного государственного образовательно-
го стандарта: 

 Технология проблемного 
обучения; 

 Технология проектного обучения; 
 Технология контекстного 

обучения.  
Технология проблемного обучения 

является одним из способов организа-
ции активного взаимодействия между 
членами учебной группы. В результате 
педагогического общения запускается 
процесс приобщения обучающихся к со-
циальной практике, к противоречиям, 
которые встречаются в науке, и к 
нахождению способов разрешения воз-
никающих трудностей. В условиях дан-
ной технологии поставленные задачи 
позволяют создать особую среду обще-
ния с творческим подходом усвоения 
знаний, сформировать познавательную 
мотивацию, которая направлена на но-
вые открытия. Педагогическое общение 

создаёт два вида проблемных ситуаций: 
педагогическую (вопросы, какие-либо 
действия от педагога, направленные на 
поиск новизны объекта) и психологиче-
скую (индивидуальный подход к реше-
нию проблемной ситуации с учётом 
внешних и внутренних обстоятельств). 
Проблемное обучение может содержать 
противоречие субъекта и объекта по-
знания, что является основой создания 
проблемной ситуации для открытия но-
вых знаний и приобретения умений и 
навыков [6]. 

Технология проектного обучения 
предполагает информационное поле 
как главный стратегический ресурс об-
разовательной сферы государства. Та-
ким образом, наука и образование пози-
ционируются как продукт социальной 
жизни общества. Проектность стано-
вится формой развития педагогических 
идей и частью образовательного про-
цесса. Посредством педагогического 
общения преподаватель руководит по-
знавательной деятельностью студен-
тов. Основополагающие принципы про-
ектной методики раскрываются в не-
классической форме взаимодействия 
преподавателя и обучающихся в учеб-
ном процессе. Такую коммуникацию мы 
можем обозначить как партнёрские от-
ношения сотрудничества, что является 
внутренней мотивацией для качествен-
ного освоения знаний обучающимися. 
Педагогическое общение позволяет, не 
опираясь на традиционную форму обу-
чения «педагог-учебник-студент», ре-
зультативно применять проектные 
формы обучения: самостоятельное про-
гнозирование, проектирование, выяв-
ление значимой проблемы, определение 
цели и задач, научный подход к иссле-
дованию [9, 15]. 

К коммуникативным действиям пе-
дагогического общения в технологии 
проектного обучения мы можем отне-
сти следующие умения: 

 умение инициирования комму-
никации (ведение диалога, формулиро-
вание вопросов и утверждений); 



ВЕСТНИК КАЗГУКИ №2 2024 

 130 

 умение ведения коммуникации, 
разрешения конфликтов, нахождения 
компромиссов; 

 умение позиционирования и от-
стаивания своей точки зрения; 

 владение монологической речью, 
навык уверенного позиционирования 
себя во время выступления; 

 умение быстрой оценки и реак-
ция на вопросы. 

Технология контекстного обучения 
включает в себя проблемные, игровые, 
кейсовые и деятельностные методы 
обучения. Такая технология предпола-
гает усвоение практических знаний 
обучающегося и зависит как от внут-
реннего контекста (индивидуальные 
особенности студента), так и от внеш-
него (социальные обстоятельства). Со-
циальный контекст предполагает адап-
тацию студентов в социуме. Кон-
текстное обучение соединяет логику 
учебного предмета (традиционные зна-
ния) и логику будущей профессиональ-
ной деятельности (функции и задачи 
будущего специалиста) [4]. Таким обра-
зом, в функционирование технологии 
контекстного обучения заложено дей-
ствие всех принципов педагогического 
общения, изложенных ранее в данной 
работе. 

Рассмотренные технологии педаго-
гического общения успешно применя-
ются в классе инструментального ан-
самбля преподавателя кафедры музы-
кального искусства Казанского государ-
ственного института культуры 
Е.В. Корольковой. 

Для реализации технологии про-
блемного обучения был оптимизирован 
учебный процесс занятий класса «Ан-
самбль» студентов группы № 22340 в 
составе десяти человек. Курс был раз-
делён на две группы: группа А (пять че-

ловек) и группа Б (пять человек). В со-
ответствии с рабочей программой дис-
циплины каждый студент первой груп-
пы А получил фиксированный список 
произведений для освоения от препода-
вателя. На протяжении первого семест-
ра 2023-2024 учебного года студенты 
второй группы Б получали задания по 
самостоятельному выбору произведе-
ний заданной педагогом формы. Работа 
каждого студента основывалась на лич-
ных предпочтениях и на понимании им 
стилевых и жанровых особенностей 
программы. В процессе работы над нот-
ным материалом студенты фиксирова-
ли полученные новые знания, которые 
обсуждали в своей группе и с препода-
вателем. В ходе проведения итоговой 
проверки, контрольного урока по дис-
циплине «Ансамбль», были выявлены 
следующие результаты. Студенты вто-
рой группы Б успешнее освоили изуча-
емые произведения, их исполнение от-
личалось личной заинтересованностью 
процессом ансамблевой игры, каче-
ственной сыгранностью участников 
коллектива и более высоким уровнем 
передачи образно-тематического плана, 
жанровых и стилевых особенностей му-
зыкального материала. Группа А в пер-
вом семестре показала более низкий 
средний результат – оценку «3», за пол-
года улучшив её только до средней 
«3,2». В динамике освоения знаний и 
умений в учебном процессе группа Б по-
казала во втором семестре более успеш-
ный оценочный результат по пяти-
балльной шкале: 4,85 по отношению к 
4,5 (Рис. 1). Таким образом, делаем вы-
вод, что реализация технологии про-
блемного обучения повышает качество 
исполнительского навыка музыканта и 
устойчиво фиксирует его заинтересо-
ванность в процессе обучения. 
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Рис. 1. Динамика освоения программы студентами класса ансамбля при применении технологии про-

блемного обучения 

 
Для реализации технологии проектно-

го обучения был оптимизирован учебный 
процесс занятий класса «Ансамбль» сту-
дентов группы № 22170 в составе четырёх 
человек. Курс был разделён на две груп-
пы: группа А (два человека) и группа Б 
(два человека). В соответствии с рабочей 
программой дисциплины студенты пер-
вой группы А были организованы в еди-
ную ансамблевую единицу дуэт и получи-
ли фиксированный список произведений 
для освоения от преподавателя. Студенты 
группы Б были организованы в трио сов-
местно с преподавателем как одним из 
равноправных участников коллектива. В 
форме партнёрских отношений члены 
трио обсуждали проект выбора програм-
мы для ансамбля, стараясь учитывать 
мнение и предпочтения каждого участни-
ка коллектива, провели работу по распре-

делению партий исполняемых произве-
дений, составили график процесса освое-
ния и обыгрывания музыкального мате-
риала. В ходе проведения итоговой про-
верки, контрольного урока по дисциплине 
«Ансамбль», были выявлены следующие 
результаты. Студенты группы А справи-
лись с поставленными задачами с оцен-
кой «3», во втором семестре улучшив свой 
результат до оценки «3,2». Студенты 
группы Б показали большую динамику 
качества усвоения знаний и умений, по-
лучив оценку «4,5» в первом семестре и 
«4,8» – во втором (Рис.2). Во второй груп-
пе наблюдалась более спокойная психо-
логическая атмосфера, более качествен-
ная ансамблевая игра, желание каждого 
участника коллектива самостоятельно 
организовать и реализовать свой проект 
ансамблевой программы. 
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Рис. 2. Динамика освоения программы студентами класса ансамбля при применении технологии про-

ектного обучения 

 
Для реализации технологии кон-

текстного обучения был оптимизирован 
учебный процесс занятий класса «Ан-
самбль» студентов группы № 22240 в со-
ставе восьми человек. Курс был разделён 
на две группы: группа А (четыре челове-
ка) и группа Б (четыре человека). В соот-
ветствии с рабочей программой дисци-
плины студенты первой группы А полу-
чили программу и на протяжении всего 
первого и второго семестров изучали ма-
териал. Студенты группы Б кроме изуче-
ния заданной программы получили зада-
ние проанализировать концертные пло-
щадки учреждений культуры и образова-
ния города Казани на предмет возможно-
сти организации концертов и выступле-
ний своего коллектива. Студенты знако-
мились с руководителями, налаживали 
личный контакт с ответственными лица-
ми, выясняли наполняемость залов, усло-

вия проведения мероприятий и возмож-
ные формы их реализации. Студенты 
группы А справились с поставленными 
задачами с оценкой «4,3», во втором се-
местре улучшив свой результат до оценки 
«4,6». Студенты группы Б показали боль-
шую динамику качества усвоения знаний 
и умений, получив оценку «4,7» в первом 
семестре и «4,9» – во втором (Рис.2). По 
уровню освоения программы и личной 
заинтересованности в процессе игры тех-
нология контекстного обучения показала 
самый выдающийся результат в процессе 
обучения на протяжении 2023-2024 учеб-
ного года. Это отражается в оценочной 
шкале контрольных срезов и в высоком 
качестве процесса ансамблевого исполне-
ния студентов всех групп Б выбранных 
курсов, в их межличностных взаимодей-
ствиях и общении.  
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Рис. 3. Динамика освоения программы студентами класса ансамбля при применении технологии кон-

текстного обучения 

 
Обсуждение  
В результате анализа качественных по-

казателей результатов применения каж-
дой педагогической технологии с доми-
нирующей ролью положительного педа-
гогического общения в ней мы вывели 
общие аспекты влияния общения на 
учебный процесс и межличностные отно-
шения его участников. Делая сравнения 
результатов применения каждой педаго-
гической технологии, мы можем выявить 
доминирование параметров контекстной 
педагогической технологии. Цель и зада-
чи её осуществления особенно полно и 
качественно реализуются посредством 
педагогического общения. Это позволяет 
прогнозировать и формировать парамет-
ры и подтексты поведения, что способ-
ствует гуманистически решать возника-
ющие в ходе учебного процесса проблемы, 
создаёт условия для рабочего контакта 
преподавателей-коллег, обеспечивает оп-
тимальные условия для взаимодействия 
педагога и студента, для усвоения ими 
информации и для самореализации в про-
цессе обучения. Педагогическое общение 
позволяет получить положительный 
опыт осуществления процесса обучения 
обеими сторонами. 

Заключение 
Мы рассмотрели и проанализировали 

несколько педагогических технологий: 
технологию проблемного обучения, тех-
нологию проектного обучения и техноло-
гию контекстного обучения. В каждой – 
выявили непосредственную важную роль 
общения в реализации цели и задач про-
цесса обучения, в становлении межлич-
ностных отношений и в развитии инди-
видуального «я» каждого студента.  Педа-
гогическое общение следует рассматри-
вать как необходимый структурный ком-
понент технологий, что неотъемлемо свя-
зано с процессом обучения и обусловлено 
важностью достижения высокого уровня 
качества образования. Таким образом, пе-
дагогическое общение является важным 
(а для некоторых технологий – и осново-
полагающим) структурным компонентом 
педагогических технологий. 

Результаты эксперимента обнаружи-
вают динамику повышения качества 
усвоения программы. В случае акцента на 
важности педагогического общения в 
технологическом обеспечении обучения 
студентов-инструменталистов. 
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