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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Одной из главных задач 

образовательной системы по специальности «Музыкальное образование» 

является подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих 

новыми технологиями, умеющих обобщать опыт теоретико-прикладных 

исследований общей, профессиональной и музыкальной педагогики. 

Образовательные организации высшего образования, задавая определённую 

планку качества подготовки будущего педагога музыканта, способного найти 

эффективные пути и приёмы деятельности и внедрить их в образовательный 

процесс, должны соответствовать современным требованиям как в 

отношении методического обеспечения (учёт опыта прошлого, 

инновационная составляющая, продуктивные методики преподавания), так и 

в плане технического оборудования, применяемого в образовательном 

процессе. 

В связи с этим для формирования информационной коммуникационной 

компетентности будущего специалиста в области музыкального образования 

средствами электронной музыки и его дальнейшего профессионального 

развития, значительную роль занимают цифровые техгологии в музыке что 

являются одним из актуальных вопросов современной педагогики высшего 

образования. 

Использование системы электронного обучения в образовательных 

учреждениях среднего образования является одним из целевых индикаторов 

Государственной программы развития образования Республики Казахстан на 

2020-2025 годы. Умение обращаться с современной техникой, использовать 

информационные технологии в сфере профессиональной деятельности 

является одним из требований к общей образованности выпускника вуза 

Государственного общеобязательного стандарта Республики Казахстан 

(ГОСО от 13.05.2016 No292), а использование современных технологий 
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обучения, в том числе информационно-коммуникационных технологий, 

входит в трудовую функцию педагога, согласно Профессиональному 

стандарту «Педагог» (Приказ Председателя Правления Национальной палаты 

предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» No133 от 08.06.2017 

г.). 

Применение информационных коммуникационных технологий (ИКТ) 

педагогом музыки на занятиях, помимо других современных технологий, 

обосновано необходимостью применения музыкальных цифровых 

технологий (аудиоредакторов, аудиостанций и нотных редакторов) для 

создания фонограмм, партитур в ходе профессиональной работы как одним 

из аспектов ИКТ компетентности. 

Работа будущего педагога музыки предусматривает разные стороны 

деятельности – педагогическое, музыкально-исполнительское, 

просветительское, кроме того, осуществление различных ее видов – 

инструментального и вокального исполнительства, работу с хором. Наравне с 

обучением в музыкальной сфере, студент также должен развить в себе 

качества индивида, активизирующие профессионально-творческий 

потенциал, обеспечивающие высокую мотивацию в применении электронной 

музыки в своей работе, способствующие формированию и проявлению ИКТ 

компетентности как одного из актуальных направлений в цифровизации 

современного музыкального образования. 

А. Г. Асмоловым, Е. В. Бондаревской, Э. Ф. Зеером, В. В. Краевским, 

Н. В. Кузьминой, Е. Р. Сизовой, А. В. Хуторским и др. изучены 

теоретические основы исследуемой нами проблемы, ими отмечаются ее 

сложные, многосторонние черты. 

Информационные коммуникационные технологии (ИКТ) в 

педагогической деятельности применяется достаточно широко в качестве 

средства обучения, однако в музыкальном образовании цифровые 

технологии используются недостаточно. Это отчасти объясняется тем, что 

музицирование представляет собой живой процесс и музыка всегда имеет 
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своё воздействие прежде всего в «живом» исполнении и звучании, по этой 

причине цифровым технологиям в музыкальном образовании уделялось 

недостаточное внимание. Вместе с тем, использование цифровых технологий 

в музыкальной деятельности позволяет сделать её более универсальной и 

мобильной, а применение компьютерных программ в учебном процессе 

способно повысить его эффективность путем применения готовых 

программных продуктов (музыкальных энциклопедий, учебных пособий по 

истории музыки, видео- и аудиоресурсов), создания мультимедийных 

презентаций, использования ресурсов глобальной сети, использования 

цифровых музыкальных инструментов, создания качественных фонограмм 

вследствие применения программного обеспечения (аудиоредакторов, 

аудиоконструкторов, аудиостанций, секвенсоров); создания собственной 

библиотеки нотных текстов посредством использования компьютерных 

музыкальных программ. 

Степень разработанности темы исследования: В исследовании 

профессиональной компетентности учёные рассматривали ее с разных точек 

зрения: как созвучие конкретным критериям и разрешение производственных 

задач на поведенческой основе (А. Майерс), как инструмент повышения 

качества образования (У. Винсент, K. Волмари, У. Воллманн, M. Кеннес,), 

как ступень профессионализма (Ю. А. Елбаев, В. И. Журавлев, 

Ш. Х. Курманалина, М. В. Маслакова, Н. А. Минжанов, С. Онгельдиева, 

Г. А. Таратута), как прагматический характер ключевых компетенций, 

самовыражение и самореализация обучающихся, умение решать 

поставленные перед ними задачи (А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова, 

Б. Кенжебеков, О. Г. Ларионова, А. К. Маркова, А. Муханбетжанова), как 

профессиональную направленность мотивации личности (Н. А. Минжанов, 

Е. М. Павлютенков). 

Концепция компетентности в образовательном контексте с точки 

зрения разграничения терминов «компетентность» и «компетенция» была 

научно обоснована в трудах С. Велде, И. А. Зимней, В. В. Краевского, 
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А. К. Марковой,       А. В. Хуторского; актуальности вопросов моделирования 

и оценки и мониторинга тех или иных компетенций — Л. Детлев, Х. 

Джоханнес, Е. Клейм, Д. Леутнер, Дж. Хартиг, K. Экхард; этапов развитии 

компетентностного подхода и выделение ключевых компетенций — 

Е. М. Божко, С. М. Захаровой, И. А. Зимней, А. О. Ильнер, С. И. Краснова, Н. 

В. Малышевой, А. В. Хуторского. Учеными рассмотрены различные 

направления формирования профессиональной компетентности будущих 

специалистов: Е. А. Александровой, И. В.Вачковым, Е. Г. Елиной — 

возможности формирования ключевых компетенций студентов творческих 

специальностей в ходе проведения внеаудиторной работы; И. Э. Рахимбаевой 

— перспективные направления художественного образования;                        

Г. Каратаевым, Г. Ж. Менлибековой — роль информационной среды в 

формировании функциональной компетентности; К. Л. Кисметовым, 

Р. Ж. Куаншалиевой — пути повышения интереса к педагогической 

деятельности педагога музыки в рамках компетентностного подхода. 

Учёные-исследователи проблему формирования ИКТ компетентности 

будущего педагога музыки отмечают ее сложные, многосторонние черты: 

теоретические проблемы компьютеризации музыкальной деятельности 

М. С. Заливадный); типология ИКТ-ресурсов (Р. В. Бочкова, Г. М. Киселев); 

использование различных средств ИКТ в учебном процессе (И. В. Роберт); 

стремление будущего педагога  музыки к работе с программным 

обеспечением и звуком (А.А. Коновалов, Е. А. Ложакова); профессиональное 

применение электронных ресурсов (Н. В. Белоусова, С. С. Лукашева, Г. Ш. 

Сиддикова); основные направления и методы формирования ИКТ 

компетентности педагогов музыки (В. В. Беличенко, И. Б. Горбунова, О. И. 

Журавлёва, В. А. Кулиева, Т. А. Лавина, А. А. Панкова); формирование ИКТ 

компетентности в ходе осуществления внеаудиторной работы (Е. А. 

Александрова, О. Н. Зайцева); мотивация обучающихся в эффективном 

использовании потенциала ИКТ (С. А. Богатенков); как проблемы 

реализации творческого потенциала педагога музыки путем использование 
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информационно-коммуникативных технологий (И. В. Арановская, Д. У. 

Бекенова, Г. Б. Двойнина, Г. Г. Сибирякова). 

Однако проблема формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» в казахстанском вузе остается 

недостаточно исследованной в аспекте разработки учебного курса, где 

учитываются особенности специальности, наполнение его контентом, 

соответствующим формированию каждого компонента ИКТ компетентности 

средствами электронной музыки, перспективы комплексного использования 

цифровых технологий и возможностей учебной дисциплины в ходе 

аудиторной, внеаудиторной работы и во время педагогической практики.  

Современная профессиональная подготовка студентов образовательной 

программы, готовящих будущих педагогов музыки в казахстанском вузе 

обнаруживает следующие противоречия между: 

- социальным заказом на подготовку студентов бакалавриата со 

сформированными ИКТ компетентностями и недостаточностью обеспечения 

необходимого качества по применению ИКТ в профподготовке выпускников 

музыкальных специальностей из-за содержательно-процессуальной стороны 

системы казахстанского вузовского образования в условиях поэтапного (с 

2015 года) внедрения обновленного содержания школьного образования; 

- необходимостью обеспечения высших учебных заведений 

специалистами, владеющими современными информационными 

коммуникационными технологиями, в то время как подготовка педагога-

музыканта осуществляется в значительной мере традиционно и не учитывает 

этого запроса; 

- потребностью совершенствования профессиональной подготовки 

педагога-музыканта, обладающих цифровыми технологиями и способных 

применить ее в профессиональной деятельности, а ИКТ компетентность 

может быть сформирована только в результате реализации целостного 

подхода и комплексной модели её формирования.  
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Стремление найти пути решения данных противоречий позволило 

сформулировать проблему исследования, заключающуюся в научно-

теоретическом и дидактическом обеспечении процесса формирования ИКТ 

компетентности у студентов – будущих педагогов музыки. Требуется поиск 

новых моделей формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» с учетом специфики их 

профессиональной деятельности, внедрение новых учебных дисциплин, 

содержание которых наполнено не только традиционными методами и 

приемами, но и включает инновационные технологии, проблематику более 

углубленной профессиональной подготовки специалистов и возможные пути 

их решения. Исходя из этого, исследование формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки казахстанского вуза становится 

актуальным направлением научно-практических исследований.  

Объект исследования: подготовка студентов специальности 

«Музыкальное образование» к профессиональной деятельности.   

Предмет исследования: процесс формирования ИКТ компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование» средствами 

электронной музыки.  

Цель исследования: теоретико-методологическое обоснование и 

разработка модели формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» в вузе Казахстана средствами 

электронной музыки.  

Гипотеза исследования заключается в том, что процесс формирования 

ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

будет успешен, если:  

 -  в концептуальную основу исследования будет положено современные 

подходы, принципы и функции основанный на выборе методов, форм и 

средств обучения так же изучение теоретических основ формирования ИКТ 
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компетентности педагога музыки при решении профессиональных задач и 

определено содержание базовых понятий;  

 - разработано дидактическое обеспечение процесса формирования ИКТ 

компетентности студентов, в т. ч., включающее возможности электронной 

музыки; 

 - будут определены педагогические условия и содержание электронной 

музыки в процессе обеспечения формирования ИКТ компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование»;  

- сконструирована и внедрена модель формирования ИКТ компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование».  

Цель, объект, предмет и гипотеза позволили обозначить следующие 

задачи исследования: 

1. Раскрыть сущность и содержание профессиональной компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование» - будущего педагога 

музыки, содержания понятия «ИКТ компетентность» на основе 

специфических особенностей профессиональной деятельности будущего 

педагога музыки и выявление её структуры; 

2. Определить потенциальную возможность электронной музыки в 

формировании ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование»; 

3. Теоретически обосновать, разработать и экспериментально 

проверить модель формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» казахстанского вуза средствами 

электронной музыки с выявлением и конкретизацией педагогических 

условий эффективности реализации предлагаемой модели формирования 

ИКТ компетентности средствами электронной музыки, применением 

разработанного диагностического инструментария (критериев, уровней, 

показателей) на основе требований ГОСО ВО соответственно 

квалификационным уровням Национальной рамки квалификации. 
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Научная новизна исследования состоит в том, что: 

1. Конкретизировано содержание и уточнены сущностные 

характеристики понятия «ИКТ компетентность студентов специальности 

«Музыкальное образование» через определение его компонентного состава 

(организационно-деятельностный, мотивационно-смысловой, 

художественно-творческий, оценочно-рефлексивный), отражающих уровни 

сформированности ИКТ компетентности студентов – будущих педагогов 

музыки, направленных на достижение целей на организационном, 

практическом, рефлексивном этапах. Данный компетентностный подход 

отличается от имеющихся в научной литературе подходов своей 

целостностью, репрезентирующей формирование ИКТ компетентности как 

достижение студентами специальности «Музыкальное образование» 

целеполагания в триедином процессе: в ходе аудиторной, внеаудиторной 

(творческой) работы и педагогической практики. 

2. Раскрыты содержательные и технические возможности электронной 

музыки в формировании ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование»: применение электронных музыкальных 

инструментов (синтезатор); реализация принципов мобильности и 

наглядности на уроках музыки путем использования информационно-

коммуникационных технологий (работа в Интернет-сети, интерактивная 

плата); создание качественных фонограмм вследствие применения 

программного обеспечения (аудиоредакторов AdobeAudition 3, Band-in-a-box, 

аудиоконструкторов MIXcraft, Magic music maker, аудиостанций, секвенсора 

Cubase); создание собственной библиотеки нотных текстов посредством 

использования (MuseScore, Sibelius, MusicTeX). на основе современных 

подходов и принципов определены педагогические условия формирования 

ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное образование». 

3. Теоретически обоснована разработанная модель формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование», суть 

которой состоит в поэтапном (организационный, практический, 
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рефлексивный) повышении сформированности уровня ИКТ компетентности 

студентов (элементарный, оптимальный, продвинутый) за счет 

конструирования и реализации собственных образовательных траекторий, 

отражающих профессиональные знания и умения в области ИКТ, навыки 

использования электронной музыки, готовность реализовывать в учебном 

процессе ИКТ, мотивация ВПД (вокальная педагогическая деятельность) с 

применением ИКТ, готовность к постоянному повышению 

профессионального уровня, активность и гибкость в целеполагании к 

применению цифровых технологий  знание средств электронной музыки для 

освоения музыкального искусства, создание ИКТ-продуктов для применения 

в ВПД, готовность к повышению качества результатов своей 

образовательной деятельности с применением электронной музыки, 

саморефлексия, самооценка в использовании ИКТ. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты дополняют и конкретизируют имеющиеся научные разработки: 

− выявлена сущность ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» средствами электронной музыки; расширено 

понимание компетентностного подхода с учетом специфики деятельности 

педагога-музыканта в образовательных организациях основного общего 

образования, что расширяет теоретические представления о структуре ИКТ 

компетентности через интеграцию электронной музыки в ходе проведения 

аудиторной, внеаудиторной (творчески-исполнительской) работы и 

педагогической практики;  

− выделены ИКТ-составляющие каждого из компонентов 

профессиональной компетентности студентов специальности «Музыкальное 

образование», что пополняет теоретические представления о содержании 

ИКТ как средства реализации теории и практики музыкального обучения 

через использование цифровых музыкальных технологий; 

− определены критерии и уровни сформированности 

профессиональной компетентности студентов специальности «Музыкальное 
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образование», что позволяет дополнить основные положения 

компетентностного подхода содержательными показателями оценки ИКТ 

компетентности; 

- обоснованы условия формирования ИКТ компетентности студентов: 

содержание образования в учебных дисциплинах профессионального цикла и 

непрерывной педагогической практики, а также применение инновационных 

педагогических технологий в профессиональной подготовке педагога-

музыканта, что позволяет конкретизировать теоретические представления о 

проблеме формирования ИКТ компетентности студентов с применением 

электронной музыки. 

Практическая значимость исследования заключается в том что:  

- диагностический инструментарий апробированный автором  могут 

успешно применяться педагогической общественностью в высших учебных 

заведениях, а также в системе переподготовки и повышения квалификации 

педагогических кадров. Рекомендации к формированию ИКТ 

компетентности студентов могут использоваться образовательными 

организациями высшего и среднего профессионального образования для 

подготовки будущих педагогов музыки. 

-разработанный учебно-методический комплекс (рабочая программа по  

учебной дисциплине «Компьютерная грамотность и аранжировка», текущие 

и контролные практические задания) может стать основой для разработки 

подобных програмных и учебно-методических материалов как 

«Компьютерная обработка детских песен», «Компьютерная обработка 

нотного текста» и т.д.  

- разработаные теоретические и электронные музыкальные материалы 

(ИКТ продукты) применяются  студентами специальности 5В010600 

«Музыкальное образование» ЗКУ им. М. Утемисова, проходящих 

профессиональную практику в школах, составленные для занятий на учебном 

предмете «Музыка» (по классам).  
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Теоретико-методологической основой исследования являются 

ключевые положения профессионального (в том числе, музыкального) 

образования, психологические особенности развития индивидуальности 

личности, идеи продуктивного обучения в музыкальном образовании.  

Источниками исследования являются фундаментальные положения и 

подходы: о компетентностном подходе в образовании (Э. Ф. Зеер, В. В. 

Краевский, Е. Р. Сизова, А. В. Хуторской); о различных аспектах развития 

профессионального образования (А. А. Вербицкий, И. Э. Рахимбаева, 

Н. М. Таланчук); об особенностях проектирования и реализации 

педагогической технологии (М. Е. Бершадский, В. П. Беспалько, В. В. Гузеев, 

Г. К. Селевко); о новых формах взаимодействия со студентами 

(Е. А. Александрова, Е. Г. Елина); об информатизации музыкального 

образования (С. А. Богатенков, Н.И. Буторина, И. Б. Горбунова, 

М. С. Заливадный, , А.А. Коновалов, И. М. Красильников, Е. А. Ложакова, 

И. В. Роберт, Э.К. Самерханова); о развитии музыкального образования в 

Казахстане (А. А. Ермекбаев, Р. Ж. Куаншалиева, Ж. А. Мухатаева, 

Г. У. Серикбаев, С. А. Узакбаева). 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач была 

использована совокупность методов исследования:  

- теоретические (изучение и анализ философской, психолого-

педагогической, методической литературы; изучение, анализ и обобщение 

передового педагогического опыта),  

- эмпирические (моделирование; анкетирование, беседа, тестирование, 

педагогическое наблюдение; педагогический эксперимент), статистические 

(критерий Фишера, критерия однородности χ2 Пирсона). 

Методические и теоретические основы исследования: 

компетентностный подход, комплекс методологических подходов и 

конгруэнтных принципов: системно-деятельностный, личностно-

ориентированный, теория поэтапного формирования психолого-

педагогического мастерства, теория информатизации образования,  
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положения ученых о необходимости включения будущего специалиста в 

предстоящую профессиональную деятельность, а также по созданию и 

использованию систем обучения, связанных с самостоятельной работой 

студентов; теория интеграции науки и практики; теория единого 

педагогического процесса высших учебных заведений. 

Источники исследования: законодательно-нормативные акты, 

регулирующие образовательный процесс; диссертационные и 

исследовательские работы российских, зарубежных и казахстанских ученых; 

государственный стандарт высшего профессионального образования, 

типовые и рабочие учебные планы и программы, компьютерные обучающие 

программы, учебники и учебные пособия по педагогическим и методическим 

дисциплинам; сборники по использованию современных информационных 

технологий, образовательные Web-сайты. 

 На защиту выносятся следующие положения: 

1. ИКТ компетентность педагога музыки представляет собой 

способность использовать и создавать электронные ресурсы, владеть 

цифровыми технологиями и инструментами для решения учебных и 

профессиональных задач. Структура профессиональной компетентности 

педагога музыки и её ИКТ-составляющие включают в себя ряд компонентов: 

организационно-деятельностный, мотивационно-смысловой, художественно-

творческий, оценочно-рефлексивный, которые, в свою очередь, 

характеризуются наличием таких показателей их сформированности на 

элементарном, оптимальном и продвинутом уровнях, как заинтересованность 

в применении ИКТ в профессиональной деятельности, культура оформления 

ИКТ-продуктов, готовность к использованию музыкальных цифровых 

технологий и диалогических методов обучения в учебном процессе и в 

педагогической практике, познание через коммуникацию и электронные 

средства обучения, самосовершенствование с помощью ИКТ, использование 

средств электронной музыки как способа освоения музыкального искусства, 
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создание собственных образовательных ИКТ-продуктов с помощью средств 

электронной музыки. 

2. Формирование ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» с помощью средств электронной музыки 

(цифровые музыкальные инструменты, программы создания и обработки 

звука, нотные редакторы) на основе подходов что позволяет обеспечить 

профессиональную компетентность педагога музыки и расширить сферу его 

профессиональной деятельности за счёт умения создавать и использовать в 

педагогической работе собственные ИКТ-продукты. 

3. Модель формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» средствами электронной музыки 

в казахстанском вузе отражает поэтапную (организационно-

функциональный, технологический и результативно-оценочный блоки) 

коллаборативную деятельность с учетом педагогических условий 

(соотнесение уровня подготовки в области ИКТ с требованиями, 

обусловленными профессиональной деятельностью педагога музыки; 

соотнесение содержания направленных на развитие ИКТ компетентности 

учебных курсов с общей психолого-педагогической и музыкальной 

подготовкой студентов; активизация познавательных процессов студентов за 

счет применения современных методов и средств обучения; оптимальное 

сочетание групповых и индивидуальных форм организации занятий; 

создание условий для самостоятельной работы студентов), направленных на 

использование в образовательном процессе возможностей электронной 

музыки, в результате чего у студентов повышается уровень 

сформированности ИКТ компетентности (от элементарного через 

оптимальный к продвинутому), что фиксируется через посредством 

организационно-деятельностного, мотивационно-смыслового, 

художественно-творческого, оценочно-рефлексивного критериев и их 

показателей. Основными принципами формирования ИКТ компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование» средствами 
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электронной музыки являются комплексность изучения дисциплин, освоение 

основного программного обеспечения, создание развивающей 

информационно-образовательной среды. 

Научная обоснованность и достоверность полученных результатов  

исследования обеспечена методологической обоснованностью работы, её 

соответствием поставленной проблеме, применением комплекса методик, 

адекватным задачам исследования, статистической проверкой результатов, 

возможностью повторения исследования. 

Основные этапы исследования:  

Первый этап – поисково-аналитический (2015-2016 уч. г.) включал 

анализ состояния проблемы в философской, психологической, 

педагогической и научно-методической литературе, анализировалась 

нормативно-правовые акты имеющегося опыта формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование», 

определение исследуемой проблемы в педагогической теории и практике, 

теоретической основы исследования. 

Второй этап – теоретико-проектировочный (2016-2017 уч. г.) – был 

посвящён определению теоретико-методологических оснований к 

проектированию модели формирования ИКТ компетентности студентов, 

разработана программа её реализации; систематизированы учебные планы, 

программы, подготовлены учебно-методические пособия по 

исследовательской работе, проведен констатирующий эксперимент.  

Третий этап – экспериментально-обобщающий (2017-2018 уч. г.) – 

был посвящён формирующему эксперименту, а также заключительной 

диагностике и определению уровня ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование», выявлению динамики развития 

ИКТ-составляющей профессиональной компетентности, систематизации и 

обобщению экспериментальных результатов, формулировке выводов, 

оформлению диссертационной работы. 
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Опытно-практическая работа по организации процесса обучения у 

студентов осуществлялось в экспериментальной группе на основе внедрения 

в учебный процесс авторской модели формирования ИКТ компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование» средствами 

электронной музыки. В рамках формирующего эксперимента выявлены 

структура и содержание профессиональной компетентности педагога-

музыканта, в том числе, ИКТ компетентности, апробированы и уточнены 

критерии оценки уровней ее сформированности.  

Опытно-экспериментальная база исследования: Исследование 

проводилось на базе НАО «Западно-Казахстанский университет им. 

Махамбета Утемисова» в период с 2015 по 2018 гг. Опытно-

экспериментальная работа осуществлялась в процессе обучения студентов-

бакалавров 3-4 курсов; в эксперименте участвовали 44 студентов по 

направлению подготовки 5В010600 - «Музыкальное образование». 

Предметной базой проведения эксперимента явились дисциплины 

профессионального цикла.  

  Апробация и внедрение результатов Основные положения и 

выводы исследования докладывались и обсуждались на международных (г. 

Саратов, 2014, 2015, 2016, 2017, г. Москва, 2016, 2017, г. Уральск, г. 

Нурсултан, г. Алматы 2011,2012, 2013,2014, 2015,2016,2017, 2019, 2021, 

Индия, 2017, Мексика, 2019) научно-практических и научно-методических 

конференциях.  Практическая разработка автора принимало участие на 

республиканском конкурсе Инновационных технологий, заняв 2 место. 

Представленные в работе результаты нашли отражение в коллективных 

учебно-методических пособиях (2019, 2020) и монографии (г. Уральск, 2019 

г.). Результаты проведенных исследований внедрены в практику на 

факультете культуры и искусств «Западно-Казахстанского государственного 

университета имени М.Утемисова». Так же основные положения и 

результаты  исследования докладывались и обсуждались на заседаниях 

кафедры методологии образования на факультете Психолого-
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педагогического и специального образования ФГБОУ ВПО «Саратовского 

государственного университета имени Н.Г. Чернышевского»  и на заседаниях 

кафедры музыкального образования и вокального факультета культуры и 

искусств  «Западно - Казахстанского государственного университета имени 

М.Утемисова».   

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы, включающего 210 источников, 3 

приложения; проиллюстрирована 12 таблицами и 24 рисунками. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ИКТ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

МУЗЫКИ 

 

1.1 Сущность и содержание профессиональной компетентности 

педагога музыки 

Одним из основных направлений современной казахстанской сферы 

образования является поиск эффективных методов введения новшеств в 

организационно-содержательную область образовательного процесса при 

профессиональной подготовке педагогов музыки. 

В государственных актах и нормативных документах Республики 

Казахстан, ориентированных на развитие образовательной системы страны 

указывается, что возможностями воспитания и всестороннего развития 

личности может обладать профессионально компетентный педагог [45]. 

Исходя из этого, деятельность педагога должна охватывать максимально 

широкое новое содержание, охватывать различные виды работы педагога и 

быть направлена на конкретные результаты. Данная идея содержится и в 

выступлении Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева на 

пленарном заседании августовской конференции педагогов «Білім және 

ғылым»: «Сохраняя лучшие традиции отечественной системы образования, 

мы, тем не менее, не должны стоять на месте. Система образования должна 

находиться в поиске, постоянно развиваться. Поэтому главная надежда 

возлагается на педагогов, способных воспитать поколение, открытое всему 

новому и прогрессивному» [178]. Она также соответствует важным 

положениям Закона Республики Казахастан «Об образовании», в частности, 

указанным в статье 11: «внедрение и эффективное использование новых 

технологий обучения, в том числе ... информационно-коммуникационных, 

способствующих быстрой адаптации профессионального образования к 

изменяющимся потребностям общества и рынка труда» [64].  
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Вследствие модернизации и обновления содержания образования, 

активного внедрения в обучение информационных технологий, основной 

целью педагога музыки является создание условий, позволяющих молодому 

поколению развить у себя отвечающие современным требованиям качества 

при сохранении национальной культуры. Исходя из этого и требований 

государственных стандартов высшего образования, в современности 

исключительную значимость приобретает проблема формирования и 

развития профессиональной компетентности будущего специалиста в сфере 

ИКТ, в т.ч. и педагога музыки.  

Компетентностный подход, определяющий приоритетные аспекты 

образовательного контента, представляет собой социальный заказ 

казахстанского общества на квалифицированных специалистов, 

профессионалов своего дела, которые обладают способностью быть 

активными в быстро меняющемся динамичном мире, ориентированном на 

креативное творчество и саморазвитие. Именно такой подход определяет 

направление содержания образования и его приоритеты. 

Логика рассмотрения первой главы настоящего исследования требует 

характеристики основных понятий, таких как: «компетенция», 

«компетентность», «профессиональная компетентность», «профессиональня 

деятельность»; «ИКТ компетентность», описания компетентностной модели 

образовательной программы «Музыкальное образование», определения 

сущности и принципов развития ИКТ компетентности студентов данной 

специальности средствами электронной музыки. 

«Словарь русского языка» дефинирует анализируемый термин 

«компетенция» как «круг вопросов, в которых кто-нибудь хорошо 

осведомлен» [139, с. 248]. В «Словаре иностранных слов» значение данного 

понятия имеет схожий денотат: «1) круг полномочий какого-либо органа или 

должностного лица; 2) круг вопросов, в которых лицо обладает познаниями, 

опытом» [169, с. 247].  
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В психолого-педагогической теоретической литературе данная проблема 

определения понятия «компетенция» разработана достаточно основательно и 

глубоко.  

По словам В. В. Краевского, «Компетенция в переводе с латинского 

cotpetentia означает круг вопросов, в которых человек хорошо осведомлен, 

обладает познаниями и опытом. Компетентность в определенной области — 

это обладание соответствующими знаниями и способностями, 

позволяющими обоснованно судить об этой области и эффективно 

действовать в ней» [97, с. 13].  

Интересным в этом плане представляется обобщение исследований по 

анализируемой проблеме, проведенной И. А. Зимней, которой в развитии 

компетентностного подхода выделено три этапа: первым этапом, с точки 

зрения ученого, следует считать введение в научный оборот термина 

«компетенция» и разграничение его с понятием компетентности; вторым – их 

вычленение с учетом востребованности в ценностных ориентирах 

современного социума: третьим – введение понятия «ключевые 

компетентности», призванных обеспечить компетентностный подход в 

образовании в целях компетентностного подхода - характеризуется активным 

использованием категории компетенции / компетентность в образовании [70, 

с. 34-42].  

В другом труде И. А. Зимняя представляет свое понимание термина: 

«… компетенции - это некоторые внутренние, потенциальные, сокрытые 

психологические новообразования (знания, представления, программы 

(алгоритмы) действий, системы ценностей и отношений), которые затем 

выявляются в компетентностях человека как актуальных, деятельностных 

проявлениях …» [71, с. 23]. Автор выделяет 10 ключевых компетенций, 

пять из которых соотносятся с самим индивидуумом, два – относятся к 

области общественной жизни личности и последние три ученый относит к 

деятельности индивида как к когнитивной, так и исследовательской и др. 

[Там же, с. 23-25].  Особенно интересным в рамках проводимого 
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исследования представляется десятая компетенция, выделенная ученым: 

«компетенции информационных технологий: прием, переработка, выдача 

информации; преобразование информации (чтение, конспектирование), 

массмедийные, мультимедийные технологии, компьютерная грамотность; 

владение электронной, интернет технологией» [Там же, с. 25].  

По мнению А. В. Хуторского понятие как «социальное требование 

(внешняя норма) к образовательной подготовке обучаемого, необходимой 

для его качественной продуктивной деятельности в определенной сфере. А 

компетентность – владение, обладание обучаемым соответствующей 

компетенцией (внутреннее качество ученика)» [184, с. 25]. В отличие от 

И. А. Зимней, ученый вычленяет «семь ключевых компетенций: ценностно-

смысловая, общекультурная, учебно-познавательная, информационная, 

коммуникативная, социально-трудовая и компетенции личностного 

самосовершенствования» [185, с. 58-64] Как видим, четвертая и пятая 

компетенции в типологии А. В. Хуторского имеют непосредственное 

отношение к проводимому нами исследованию. 

М. В. Маслакова акцентирует внимание на важности введения в 

учебный процесс новой дисциплины, в содержании которой будет изучаться 

информационная культура студентов бакалавриата в рамках 

общепрофессиональной компетенции в Федеральных государственных 

образовательных стандартов [122, с. 115-123]. 

Казахстанский исследователь А. М. Муханбетжанова, тесно занимаясь 

проблемами формирования компетенций обучающихся, в ряде работ 

отмечает, что компетенции в образовательной сфере носят прагматический 

характер и направлены на решение ряда задач, в том числе; на 

самостоятельное изучение материала, формирование у обучающихся умения 

решать поставленные перед ними задачи, самовыражение и самореализацию 

[203, с. 4595-4609; 131, с. 247-249; 132, с. 230-234];  
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С. Онгельдиева рассматривает проблему формирования 

исследовательских компетенций обучающихся в педагогических высших 

учебных заведениях [204, с. 69-74];  

Как показывает анализ, семантика термина «компетенция» трактуется с 

выделением ее разных сторон: функциональности, деятельностного 

характера, социальных и личностных аспектов. Можно говорить о 

неоднозначности анализируемого термина и сделать попытку утверждения, 

что это развивающееся явление, связанное с эволюцционными процессами и 

прогрессивными тенденциями в социально-экономической жизни 

современного общества, поэтому, считаем, что необходимо всестороннее 

рассмотрение данного термина в современной педагогической науке с 

разных точек зрения (рис. 1). 
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Рис. 1 - Классификация подходов  к дефинициям термина «компетенция»  

КОМПЕТЕНЦИЯ 
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Таким образом, проведенный анализ теоретической литературы дает 

возможность для формулирования нами следующего определения 

рассматриваемого термина: компетенция – это социально-функциональная 

референция совокупности профессионально-деятельностных и личностно-

мотивационных характеристик личности как части общества (в том числе, 

трудового педагогического коллектива), который обладает необходимыми 

качествами для успешного выполнения своих функциональных обязанностей 

и соответствует современным требованиям. 

Подводя некоторые итоги анализа теоретической литературы, хотелось 

бы остановиться на работе С. Велде (Velde), которая разграничивает термины 

«компетентность» и «компетенция», относя первый из них к характеристике 

индивидуума, а второй – к единице образовательной программы, специально 

отобранным требованиям к осуществлению подготовки обучающихся 

высших учебных заведений [209, с. 15].  

Как показывает проведенный анализ, в большинстве теоретических 

трудов, посвященных проблеме рассмотрения компетентностного подхода, 

понятие «компетенция» изучается с точки зрения его соотношения с 

понятием «компетентность».   

Рассмотрим сущность и содержание термина «компетентность», 

имеющего важное значение для проводимого исследования, в 

педагогической литературе. 

Лексикографическое истолкование терминов «компетентность  

1) обладание компетенцией; 2) обладание знаниями, позволяющими судить о 

чем-либо» [139, с. 247] и «компетентный  1) обладающий компетенцией; 

2) знающий, сведущий в определенной области» [Там же, с. 247] показывают, 

что термин «компетенция» является производным от понятия 

«компетентность».  

В зарубежной педагогической литературе оперирование данными 

терминами происходит давно. Так, Р. Майерс (R. Myers) под понятием 

«компетентность» понимает как созвучие каким-то конкретным критериям, 
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так и показ разрешения производственных задач на поведенческой основе 

[202, с.15]. Созвучно с точкой зрения Р. Майерс относительно содержания в 

термине «компетентность» практического выполнения поведенческих задач, 

мнение коллектива авторов, которыми для оценки эффективности работы 

профессиональной компетентности разработаны поведенчески привязанные 

рейтинговые шкалы, которые авторами названы «бары» (Bars). Авторы 

считают, что разработанные ими «бары» являются ценными для тех, кто 

хотел бы с минимальными затратами давать оценку эффективности работы 

своих работников [201, с. 1-36].  

Данное понятие в психологическом аспекте впервые было употреблено 

американским лингвистом, профессором Массачусетского технологического 

института Аврамом Н. Хомским (Avram Noam Chomsky), широко известным 

в области развития когнитивистики. Многие идеи А. Н. Хомского достаточно 

спорны, однако в настоящей работе не будем останавливаться детально на 

его исследованиях дихтомии «competence/performance» [196], поскольку это 

не является предметом нашего исследования, скажем лишь, что введенный 

им термин «competence» был принят и «укоренился» как в российской, так и 

в казахстанской науке.  

Проблемам разработки общеевропейского профиля компетентности 

преподавателей и тренеров посвящена работа К. Вольмари (Kristiina Volmari) 

[210, с. 25-30]; вопросам образовательных стандартов как инструменту 

повышения качества образования на компетентностной основе  научная 

статья У. Боллманн  (Ulrike Bollmann) [195, с. 30-38]. Созвучно их идеям 

исследование К. Маккея (Mckay Kenneth) и В. Уейерса (Wiers Vincent), 

которые представляют профессиональные компетенции на основе решения 

множества выполняемых индивидами задач, в основе которых должно 

лежать планирование [201, с. 82-93].  

В работе «Developing and Verifying Occupational standards» 

компетентность понимается как конкретные, верифицируемые ЗУН, которые 

надлежит использовать в профессиональной деятельности [198, с. 8-11].  
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Коллектив авторов (Leutner Detlev, Klieme Eckhard, Hartig Johannes) 

обращается к рассмотрению концепции компетентности в образовательном 

контексте с точки зрения актуальности вопросов моделирования и оценки 

компетенций. С их точки зрения, данная концепция имеет основополагающее 

значение в оценивании систем образования и в проведении 

фундаментальных исследований в педагогике. Авторы считают, что несмотря 

на популярность термина «компетентность» в разных областях знаний, 

большей частью он все же употребляется именно в психолого-

педагогических исследованиях. Авторы детально анализируют различные 

концепции компетентности, однако их подход к данной проблеме 

представлен с точки зрения мониторинга результативности тех или иных 

компетенций [208, с. 3-22].  

В ряде работ А. А. Вербицкого, основанных на разработке в течение 30 

лет теории контекстного обучения в научно-педагогической школе автора, 

раскрыта необходимость базирования компетентностного образования на 

развитую психолого-педагогическую теорию, приведены требования к ней; 

изучены принципы реализации компетентностного подхода [32, с. 52-60; 33, 

с. 32-37; 34; 35]. 

В исследованиях последних лет по данной проблеме можно выделить 

следующие работы: Е. М. Божко и А. О. Ильнер посвятили свои изыскания 

историческим и теоретическим вопросам компетентностного подхода как в 

отечественной, так и в зарубежной практике [26, с. 3-10]; С. М. Захарова 

анализирует отличительные особенности современных ФГОС, 

ориентированного на компетентностной парадигме с учетом гибкого 

реагирования образовательной системы на запросы как личностной 

идентичности, так и потребностей рыночной экономики [199, с. 6-8].  

Разным аспектам компетентностной парадигмы обращались и другие 

казахстанские исследователи. Так, Г. Ж. Менлибекова в своих научных 

изысканиях обращается к рассмотрению вопроса о роли информационной 

среды в формировании функциональной компетентности будущих 
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специалистов [125, с. 169-175; 126, с. 222-227; 127, с. 537-541]; 

К. Л. Кисметов – к вопросам путей повышения интереса к педагогический 

деятельности педагога музыки в рамках компетентностного подхода в 

образовании [78-93] и др. 

Таким образом, анализ теоретической литературы показывает, что 

понятия компетенции и компетентности являются взаимосвязанными, 

взаимозависимыми, но не идентичными. Понятийный аппарат лексемы 

«компетентность» является более широким относительно понятия 

«компетенция», иными словами компетентность – это родовое понятие, а 

компетенция – видовое понятие.  

В содержание термина «компетентность» закладывается наличие у 

педагога определенной совокупности компетенций, каждая из которых 

характеризуется знанием им своей профессии, понимания сути выполняемых 

им процессов, методов и средств целедостижения. 

Концепция компетентности в образовательном контексте с точки зрения 

актуальности вопросов моделирования и оценки компетенций была научно 

обоснована в трудах L. Detlev, K. Eckhard, H. Johannes; мониторинг 

результативности тех или иных компетенций —Е. Клейм, Д. Леутнер, 

Дж. Хартиг; разграничение терминов «компетентность» и «компетенция» — 

С. Велде, И. А. Зимней, В. В. Краевского, А. К. Марковой, А. В. Хуторского; 

этапы развитии компетентностного подхода и выделение ключевых 

компетенций — Е. М. Божко, С. М. Захаровой, И. А. Зимней, А. О. Ильнер, 

С. И. Краснова, Н. В. Малышевой, А. В. Хуторского; возможности 

формирования ключевых компетенций студентов творческих специальностей 

в ходе проведения внеаудиторной работы и наставничества, проводимого в 

целях профессионально-личностного роста молодого педагога — 

Е. А. Александровой, И. В. Вачкова, Е. Г. Елиной; роль информационной 

среды в формировании функциональной компетентности будущих 

специалистов — Г. Каратаева, Г. Ж. Менлибековой; пути повышения 

интереса к педагогический деятельности педагога музыки в рамках 
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компетентностного подхода в образовании — К. Л. Кисметова, 

Р. Ж. Куаншалиевой. 

Таким образом, как показывает анализ теоретической психолого-

педагогической литературы, между терминами «компетентность» и 

«компетенция» проведено четкое разграничение.  

Вслед за мнениями ученых, под компетентностью мы понимаем 

обладание индивидом соответствующей компетенцией, под которой 

понимается конкретная совокупность интегральных личностных качеств 

индивидуума, требуемых для качественной профессиональной деятельности. 

Важной характеристикой компетентности является приоритет не столько 

информационной грамотности, сколько умение эффективно решать 

проблемы. Немаловажным является культурная составляющая - знание 

мировой культуры, культуры своей страны, культуры взаимоотношений, 

культуры речи.  

В исследовании профессиональной компетентности учёные 

рассматривали ее с разных точек зрения: как созвучие конкретным 

критериям и разрешение производственных задач на поведенческой основе 

(А. Майерс), как инструмент повышения качества образования (У. Винсент, 

K. Волмари, У. Воллманн, M. Кеннес), как ступень профессионализма 

(Ю. А. Елбаев, В. И. Журавлев, Ш. Х. Курманалина, М. В. Маслакова, 

Н. А. Минжанов, С. Онгельдиева, Г. А. Таратута), как прагматический 

характер ключевых компетенций, самовыражение и самореализация 

обучающихся, умение решать поставленные перед ними задачи 

(А. А. Вербицкий, М. Д. Ильязова, Б. Кенжебеков, О. Г. Ларионова, 

А. К. Маркова, А. Муханбетжанова,), профессиональная направленность 

мотивации личности (Н. А. Минжанов, Е. М. Павлютенков).  

Так, А. К. Маркова разграничивает два термина, о которых идет речь в 

данном параграфе: «Близко к реальному профессионализму примыкает слово 

«компетентность» … индивидуальная характеристика степени 

соответствия требования профессии. Компетентность следует отличать от 
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компетенции – определенной сферы, круга вопросов, которые человек 

уполномочен решать» [121, с. 28-29]. Автор классифицирует 

профессиональную компетентность по четырем основаниям: 1) с точки 

зрения обладания профессиональными ЗУН (знание, умение, навык) и 

способности моделирования своей практической деятельности; 2) с позиции 

коллаборации в социуме и ответственности за свой труд; 3) аспект 

личностного роста (самовыражение, саморазвитие); 4) здесь ученый 

разграничивает личностную (3 пункт) и индивидуальную компетентность, 

которая характеризуется ею как самореализация и саморегуляция путем 

развития индивидуума в профессиональных рамках и др. [Там же, с. 29].  

Г. А. Таратута исследует возможные способы формирования 

профессиональной компетентности, рассматривая ее методологию в высших 

учебных заведениях и разрабатывая пути ее воплощения в жизнь [175, с. 45-

65];  

С. И. Краснов и Н. В. Малышева, рассматривая анализируемую 

проблему в контексте условий профессионализма, рекомендуют свою 

типологию коммуникативной компетентности педагога на основе 

результатов проведенного эксперимента [100, с. 42-49];  

В. В. Журавлев обращается к технологическим аспектам формирования 

учебно-профессиональной компетентности в современных условиях 

модернизирования образования на основе развития универсальных 

компетенций [62, с. 54-59]. 

К формированию ключевых компетентностей будущих педагогов 

способствует не только аудиторная, но и внеаудиторная работа, на чем будет 

сделан акцент в нашем опытно-экспериментальном обучении. В данном 

аспекте рассматриваемой проблемы весьма полезным представляется нам 

опыт работы Е. А. Александровой, который изложен в ряде научных 

публикаций [4, с. 189-193; 57, с. 163-168]. Так, в соавторстве с Е. Г. Елиной 

ученым опубликована статья, в которой показан опыт работы в триединстве 

«студент - ППС вуза – педагоги средних общеобразовательных школ», 
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проводимый для повышения интереса обучающихся к будущей профессии и 

формирования их профессиональных компетенций.  

С точки зрения развития и формирования профессиональных 

компетенций молодых ученных рассматривают Е. А. Александрова, 

И. В. Вачков и др. так как в данном научном труде описаны теоретико-

практические аспекты такой сферы педагогики, как наставничество, 

проводимое в целях профессионально-личностного роста молодого педагога, 

имеющего прямое отношение к формированию ключевых компетентностей.  

Коллективом авторов такие как О. П. Верещака, Ю. А. Елбаев, 

В. Е. Петров обобщаются научные подходы использования 

компетентностного подхода в образовательной сфере и предлагается 

формировать у студентов профориентационные компетенции как в 

аудиторное, так и во внеаудиторное время [56, с. 42-49];  

Исследование формирования профессиональной компетентности 

обучающихся в вузовской системе казахстанского образования позволило 

Б. Кенжебекову дефинировать ее как совокупность комбинированных 

базовых ЗУН и способностей индивидуума, в число которых ученый-педагог 

включил как профессиональные качества, так и культурные и творческие 

составляющие личности, готовность к саморазвитию и др. [76, с. 25-29].  

Ф. Н. Жумабековой рассмотрены основные пути в формирования 

профессиональной компетентности обучающихся в бакалавриате и 

магистратуре, осваиваемые ими в процессе обучения в свете модернизации 

казахстанского образования, реализуемого, с точки зрения автора научной 

статьи, по трем направлениям: оптимизированию образовательных 

учреждений, ориентации на введение в учебный процесс инновационных 

технологий и методик, повышению качества ППС высших учебных 

заведений [61, с. 69-74].  

Ш. Х. Курманалина называет компетентностный подход продуктивным, 

позволяющим обеспечить профессиональный рост молодого специалиста-

педагога, дать ему возможность быстрого реагирования на происходящие 
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события [103, с. 3-4]. Она считает, что всестороннему развитию педагогов их 

творческому поиску способствует формирование информационной 

компетентности, рассматриваемой ученым как важная часть 

профессиональной компетенции [104, с. 363]. Н.А. Минжанов обращается к 

профессиональной направленности мотивации индивида [128, с. 983-986] и 

практико-ориентированному обучению в формировании ключевых 

компетентностей [129, с. 157-161]. 

Учеными выделяются уровни профессиональной компетентности 

(обученность, подготовленность, опыт и профессионализм) (Э. Ф. Зеер) [69, 

с. 221-222]; динамика развития понятия, связанная с принятыми в обществе в 

конкретный исторический отрезок времени требованиями и нормативными 

стандартами (Л.В.Елагина, И. В. Роберт) [160, с. 7-14; 55, с. 33-38]; 

приравнивание анализируемого термина с процессами подготовки к будущей 

профессиональной деятельности  (В. В. Косарев, Н. Н. Лобанова, 

Б.В.Пальчевский, Г. Ш. Сиддикова, Т. А. Хорошавина)  [167, с. 221-222; 111, 

112, с. 12-19; 142, с. 131-133; 183, с. 1-4] и с педагогическим 

профессионализмом (В. П. Петрова) [145, с. 59-63]. 

Анализ теоретической психолого-педагогической литературы по 

определению профессиональной компетентности позволяет сказать, что в 

большинстве из них данный термин дефинируется как позиционирование 

успешной деятельности в профессии, ее значимость, конкретные 

характериологические для той иной специальности задачи в комплексе со 

всеми ЗУН, которые используются при ее реализации. 

Очевидно, что педагог должен быть не просто транслятором знаний, но 

в первую очередь, создающей условия для выявления способностей 

обучающегося личностью, руководителем его поискового познания мира, 

владеющим методологическими основами науки и современными методами 

обучения специалистом. Только в этом случае образовательная организация 

сможет обеспечить для обучающегося возможность индивидуального 



  

33 
 

маршрута в образовании, учёт индивидуальных и возрастных особенностей, а 

также социальных требований. 

Роль педагога подчёркивалась в трудах выдающихся педагогов. 

Ключевая роль личности педагога подчёркнута и в словах выдающегося 

советского педагога В. А. Сухомлинского о том, что воспитывает, прививает 

не программа, не методы, а учитель, только сам учитель [171].  

«Он подчеркивал значимость внимательности и заинтересованности 

между учителем и учеником, говоря, что в учебно-воспитательном процессе 

важны их доброжелательные ивзимоотношения. Исходя из этой позиции в 

школе педагога начало практиковаться, к примеру, слушание «музыки» 

окружающей природы». В. А. Сухомлинский писал: «Музыка является 

самым чудодейственным, самым тонким средством привлечения к добру, 

красоте и человечности» [172, с. 171].   

Созвучны педагогике В. А. Сухомлинского идеи об образовании 

выдающегося казахского деятеля начала прошлого века Ахмета 

Байтурсынова: «Самое первое, что нужно школе, это образованный, 

имеющий представление о педагогике и методике, умеющий учить учитель» 

[13, с. 196; 47, с. 21].  

Студент специальности «Музыкальное образование» в ходе реализации 

профессиональной компетентности должен обладать широким кругом 

познаний как в теоретическом, историко-энографическом плане, так и в 

практическом, умеющим играть на музыкальных инструментах и владеющим 

навыками использования в профессиональной деятельности средствами 

электронной музыки, что отражено, в частности, в программе 

Д. Б. Кабалевского: «Учитель музыки должен быть знающим 

преподавателем.... Из всех умений, который должен освоить учитель музыки, 

нужно особо выделить и рассмотреть овладение музыкальным 

инструментом» [72, с. 17]. 
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Для раскрытия содержания ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» необходимо обратиться к 

сущности его профессиональной деятельности и функциям. 

Во-первых, он будущий педагог, который должен содержательно 

проводить всесторонне оснащенные наглядными материалами занятия, 

находясь в постоянном поиске нового, адекватно использовать в учебном 

процессе информационные ресурсы, цифровые технологии, в том числе и 

электронную музыку.  

Во-вторых, он воспитатель, подающий пример обучающимся своей 

деятельностью, демонстрирующий на собственном примере увлечённость 

музыкой и её исполнением.  

В-третьих, он в будущем станет организатором, в чьи обязанности 

войдет не только обеспечивание содержательной составляющей обучения, но 

и организация деятельности обучаемых. 

В-четвертых, он общественный деятель, который должен постоянно 

находиться в центре событий музыкальной жизни, следить за изменениями в 

данной области и принимать в нем активное участие. 

Таким образом, через мировое и, прежде всего, национальное 

культурное наследие студент специальности «Музыкальное образование» в 

своей деятельности развивает индивиуальные творческие способности 

обучающихся, формирует эстетическое восприятие, художественный вкус, 

мышление своих воспитанников.  

Национальная музыкальная педагогика Казахстана богата такими 

специалистами. Многие искусствоведы, ученые-исследователи, 

воспитывающие подрастающее поколение, вносят значительный вклад в их 

развитие. Так, выдающийся просветитель казахского народа Ы. Алтынсарин, 

высоко ценя казахскую музыку, сам умел играть на домбре и с любовью 

исполнял казахские народные песни. Источником творчества он называл сам 

народ, слушал от известных людей (Нуржан, Орынбай, Сейтахмет и др.) 

народные песни, кюйи, поэмы, легенды, рассказы и переписывал их 
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сказания. Он учил обучаемых распознавать в народных песнях и музыке 

звучание, выразительность, ритм, полноту содержания [6].  

Когда в Казахстане впервые открыли школу, в систему национального 

музыкального образования вошло представление различных концертов в 

школах, исполнение в хоре, исполнение народных песен и кюев. Местные 

богачи, бии, султаны, муллы дали возможность широкому распространению 

народного творчества казахов в работе большинства драматических кружков 

и распространению произведений русских классиков на казахском языке 

(песни, стихи, басни, рассказы, сказки). Привезя в степь проигрыватель, 

Ы.Алтынсарин объединил в преподаваемой им школе детей воспитанников и 

организовал школьный хор [7].  

Педагогическое и литературное творчество Ы.Алтынсарина внесло свой 

значительный вклад в решение проблемы музыкального и эстетического 

воспитания подрастающего поколения. Он первым опубликовал текст песни, 

в то время, когда не было музыкальной грамотности; ввёл урок музыки в 

школьную программу. В ходе урока широко использовались музыкальные 

инструменты, особенно домбра. Он воспитывал учеников на материале 

народной музыки через обучение игре на инструменте, собственное 

исполнение и повторение услышанного. Слухо-подражательный метод имеет 

в его системе обучения ведущее значение, способствуя развитию слуховых 

способностей и музыкальной памяти. Возможно, именно широкое 

использование этого метода в народной педагогике было причиной того, что 

русские исследователи удивлялись, говоря, «каждый казах или певец, или 

кюйши» [8].  

Среди людей, посвятивших свою жизнь и творчество казахскому 

музыкальному искусству особое место занимает академик, исследователь и 

педагог Ахмет Жубанов. В своей деятельности он систематизировал 

практику музыкально-эстетического воспитания. Им написано первое 

учебное пособие по музыке для общеобразовательных казахских школ 

«Азбука музыкальной грамоты» – работа, в которой автор дал определения 
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основным элементам теории музыки. Такие его труды, как «Ән-күй сапары», 

«Музыка теориясы», «Ғасырлар пернесі», «Замана бұлбұлдары» и др. 

особенно ценны для воспитания подрастающего поколения [59, 60].  

Анализ теоретико-методологических трудов и нормативных 

документов позволяет нам выявить ключевые качества деятельности 

педагога музыки: 

1) Музыкально-исполнительская деятельность. Погружая своих 

воспитанников в мир музыки, студент специальности «Музыкальное 

образование» в будущей профессиональной деятельности должен не только 

давать теоретические знания, но и демонстрировать в собственном 

музыкальном исполнении изучаемые произведения, как посредством 

инструмента, так и голоса. 

2) Рефлексивная деятельность. Студент специальности «Музыкальное 

образование» в своей практике должен постоянно анализировать свою работу 

и работу обучаемых, уметь сопоставлять поставленные цели с достигнутыми 

результатами, выявлять проблемы и находить их решение. 

3) Конструктивная деятельность предполагает организационно-

методический характер - наличие у студента специальности «Музыкальное 

образование» программы для каждого класса, позволяющей раскрывать 

общую направленность деятельности образовательных учреждений, темп 

овладения обучающимися учебной информации и разнообразных форм 

музыкального творчества. 

Наравне с этим важны также и качества, необходимые студенту в 

профессиональной деятельности.  

Артистизм позволяет интегрировать художественную коммуникацию 

с эмоционально-экспрессивной, художественно-интеллектуальной, 

художественно-операционной сторонами деятельности [29, с. 221]. 

Эмоциональная заразительность, присущая данному качеству, повышает 

заинтересованность обучающихся  музыке через увлечённость самого 

педагога. В артистическом мастерстве при этом выделяются три компонента: 
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психофизиологический (психические процессы - воображение, память, воля, 

а также тембр голоса, дикция, мимика); эмоционально-эстетический 

(сенсорный опыт педагога-музыканта); художественно-логический (умение 

реализовывать на занятиях систему художественно-коммуникативной 

деятельности).  

Креативность как нешаблонность мышления, сотворение нового 

может проявляться в содержании музыкального образования и в реализации 

процесса музыкального образования через методы и формы обучения. 

Актуальной задачей, которая ставится перед студентов специальности 

«Музыкальное образование», является воспитание ценностей и ценностных 

ориентаций обучаемых в процессе вовлечения их в различные виды 

вокальной деятельности: слушания, анализа, восприятия, исполнения 

вокальной музыки; участия в творческих проектах, фестивалях, лекциях-

концертах и других просветительских мероприятиях. Такое задание 

предполагает осуществление педагогом различных функций вокально-

педагогической деятельности и охватывает широкий круг работы с 

обучаемыми, родителями, администрацией, коллегами и др.  

Исследование теории и практики проблем организации 

профессионально-педагогической деятельности педагога музыки показало 

необходимость обоснования и разработки структуры вокально-

педагогической деятельности педагога музыки с учетом потребностей 

обучающихся и реалий современной средней общеобразовательной школы.  

В исследованиях ученых обоснованы отдельные аспекты организации 

профессионально-педагогической деятельности педагога музыки: 

педагогический - В. И. Андреев [9,10]; методический - А. А. Вербицкий, 

Б. С. Гершунский [32, 33, 34, 35, 40]; вокально-исполнительский – 

Н. В. Васильева [30], И. А. Войтик [36], Н. Х. Нургаянова [137, 138], 

В. П. Петрова [142]; эмоциональный - Ю. Н. Емельянов [58] и др.  
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Под профессиональной компетентностью педагога мы понимаем -

интегральное свойство личности хорошо осведомленной в определенной 

профессиональной деятельности, обладающей рядом компетенции. 

К профессиональной компетентности будущего педагога музыки 

относим совокупность их теоретико-практической подготовленности 

реализации профессиональной деятельности, интегрирующей следующие 

характеристики субъекта: понимание и оценка сущности решаемых 

вопросов, наличие профессионального опыта, активность когнитивной 

деятельности, ЗУН в выборе деятельности, адекватной реальным жизненным 

ситуациям, развитие навыков самообразования и внесения корректив в 

процесс целедостижения. 

Профессионализм будущего педагога музыки выражается в системном 

повышении своей профессиональной квалификации, креативности и 

инициативности, способности удовлетворять требования социума в 

современных условиях развития общества. 

 

1.2 Возможности электронной музыки в формировании ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

В современном обществе владение информационными и 

коммуникационными технологиями (ИКТ) признается высокоэффективным 

и результативно-действенным механизмом, позволяющим решению 

профессиональных задач в значительной степени.  

Применению ИКТ во всех сферах жизнедеятельности социума положил 

начало конец ХХ века. Общепризнано, что информационно-

коммуникационные технологии оказывают влияние как на содержание 

образовательной и профессиональной деятельности человека, его 

социализацию и образ жизни, так и на его сознание.  

Развитие глобального информационного общества привело к принятию 

в начале XXI века Хартии (Okinawa Charter on Global Information Society, 

2000),  в которой говорится о многих задачах, стоящих перед странами мира, 
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в том числе о компетентном и восприимчивом к требованиям времени 

человеческом капитале, отвечающем потребностям информационного века 

путем образования через всю жизнь, акцентированном на применении 

информационно-коммуникационных технологий 197, с. 251-253. 

В требованиях к содержанию высшего образования ГОСО Республики 

Казахстан отражены основные его ориентиры. Так, в шестом пункте первой 

главы указано на направленность учебных дисциплин на «развитие 

информационной грамотности через овладение и использование 

современных информационно-коммуникационных технологий во всех 

сферах своей жизни и деятельности» 46; «формирование 

мировоззренческой, гражданской и нравственной позиций будущего 

специалиста, конкурентоспособного на основе владения информационно-

коммуникационными технологиями, …. самосовершенствование и 

профессиональный успех» Там же; использование в своей деятельности 

различных видов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

«интернет-ресурсы, облачные и мобильные сервисы по поиску, хранению, 

обработке, защите и распространению информации» Там же. 

Компетентностный подход в содержании казахстанского высшего 

образования трактуется как ключевая линия модернизации образовательного 

процесса, которая предусматривает подготовку молодого специалиста, 

умеющего принимать нетривиальные решения и держать за них ответ; быть 

востребованными и иметь конкурентные преимущества на трудовом рынке; 

владеть навыками грамотного выстраивания траектории своего развития в 

профессиональной деятельности. В то же время наш опыт работы и анализ 

ситуации говорит о недостаточности ИКТ компетентности будущих 

педагогов музыки, что, бесспорно, будет мешать их самореализации и 

самоадаптации индивидуумов в современном информационном обществе. 

Считаем, что разрешение этого диссонанса немаловажно и актуально 

для всех будущих педагогов, в том числе и педагогов-музыкантов.  
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Для настоящего исследования весьма важным является рассмотрение 

теоретических аспектов проблемы формирования ИКТ компетентности 

обучающихся в высшем учебном заведении средствами электронной музыки, 

которое проводится с целью изучения степени разработанности исследуемой 

проблемы. 

Изучение теоретических источников показывает, что эти вопросы 

начали рассматриваться учеными-педагогами с начала XXI века. 

Н. В. Белоусовой исследованы пути формирования информационной 

компетентности будущего педагога музыки и даны конкретные 

рекомендации поисковой деятельности обучающихся в Интернет-сети, что 

является для нашего исследования важным и значимым, так как 

формирование ИКТ компетентности студентов средствами электронной 

музыки не обходится без развития данных умений и навыков. Автор считает, 

что информационная компетентность будущего педагога музыки является 

интегративным качеством индивида, базирующейся на профессиональном 

применении электронными ресурсами и их использовании в своей 

профессиональной деятельности, причем, по ее мнению, «пользование 

предполагает поиск, отбор, анализ, систематизацию, презентацию, передачу 

и хранение информации» 16.  

Анализируя оценку цифровых компетенций педагогов вуза М.А. 

Балакин и Э. К. Самерханова, обращают внимание на   структуру цифровой 

среды управления профессиональными образовательными программами в 

вузе. Авторы считают что «цифровые компетенции – это общий термин, 

используемый для характеристики способностей человека использовать 

информационно-коммуникационные технологии в определённом контексте» 

[163]. 

С. А. Богатенков, рассматривая вопросы формирования ИКТ 

компетентности обучающихся в профессиональном образовании, определяет 

понятие данного вида компетентности как «мотивированное желание 

(обучающихся), готовность и способность эффективно использовать 



  

41 
 

возможности информационных и коммуникационных технологий» 23, с. 48. 

По мнению автора, модель формирования информационной и 

коммуникационной компетентности будущих педагогов должна включать в 

себя такие критерии, как целевой, содержательный, процессуальный и 

диагностический Там же, с. 51. В других работах того же автора детально 

раскрыты способы развития у обучающихся ИКТ компетенций, важных и 

значимых для осуществления их профессиональной деятельности в условиях 

информационного общества 24, 25. 

Авторы изученных научных трудов выражают солидарность в мнении 

о реализации возможностей ИКТ в учебном процессе в целях вовлечения 

будущих педагогов музыки в инновационные образовательные процессы. 

Исходя из этого, считаем важным в условиях модернизирования 

казахстанской системы школьного образования, происходящего в течение 

последних лет, углубление профессиональной подготовки педагогов 

музыкальной сферы с направленностью на развитие их информационной и 

коммуникационной компетентности средствами электронной музыки. 

Вследствие этого будут сформированы профессиональные компетенции 

обучающихся в использовании ресурсов ИКТ в преподавании музыке через 

овладение и применение в своей деятельности различных методик внедрения 

в учебный процесс возможностей ИКТ, в том числе электронной музыки.  

Педагогу-музыканту необходимо овладеть навыками работы с разного 

рода программами и специфическим аппаратно-техническим обеспечением в 

сфере преподавания музыке. Владение навыками использования 

программного обеспечения позволит студентам специальности 

«Музыкальное образование» синтезирование музыкального звука, 

самостоятельное создание аранжировок и собственных композиций, 

цифровую обработку звуковых сигналов, выполнение функций 

звукорежиссера, цифровую запись разного рода сонорных структур, 

кодирование в цифровой форме, например, нажатие клавиш, настройка 

акустических величин, выбора тональности и др. 
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В качестве основных направлений формирования ИКТ компетентности 

в профессиональной деятельности будущих педагогов музыки 

Е. Г. Косолаповым и Т. А. Лавиной предлагаются следующее: «1) 

автоматизация информационно-методического обеспечения музыкально-

педагогической деятельности посредством использования различных 

возможностей информационных технологий (интерактивные доски, 

презентации, веб-сайты, конференц-связь, персональные компьютеры и 

специализированное аппаратное обеспечение, сопрягаемое с ними); 2) 

диагностирование процессов и результатов обучения по 

общеобразовательным и музыкальным дисциплинам с использованием 

возможностей ИКТ; 3) индивидуализация обучения, позволяющая 

обучающемуся осваивать полученный материал с учетом личных 

особенностей (скорость, мотивация, принципы мышления); 4) кодирование и 

обработка звуковой информации, полученной путем ее ввода с помощью 

специализированного аппаратного и программного обеспечения (запись и 

редактирование звуковой информации различных форматов, ввод 

информации посредством специализированного аппаратного обеспечения)» 

105, с. 230. Кроме того, авторы научной работы акцентируют внимание на 

важности электронного исполнения репертуара педагога в таких жанрах, как 

вокальное и инструментальное исполнительство; скоординированного с 

компьютерными технологиями аккомпанирования; учета индивидуальных 

способностей обучающихся в электронной аранжировке музыкальных 

произведений Там же, с. 231. 

Для нашего исследования представляет определенный интерес и работа 

коллектива авторов об информационном взаимодействии и использовании 

различных средств ИКТ в учебном процессе 159. 

Особый интерес представляет вторая глава данной работы, в которой 

достаточно основательно и глубоко описывается доступ к информационным 

ресурсам. С точкой зрения авторов об изменениях в деятельности 

обучающихся и преподавателей и возрастании творческой направленности 
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работы ППС вузов при преподавании с применением Интернет-ресурсов. 

Также нами замечено обогащение контактов обучающихся с источниками 

информации, увеличивание доли их самостоятельности в выполнении 

заданий, заинтересованность в разрешении ситуативных проблемных задач 

при реализации возможностей телекоммуникационных сетей.  

Так, И. В. Роберт считает, что Интернет-ресурсы «способствуют 

развитию умения составлять краткие, информационно емкие сообщения, 

отражающие существенные признаки передаваемой информации, вычленять 

существенные признаки содержательного аспекта информации, 

отсортировывая ее по определенным признакам; коммуникативных 

способностей, играющих важную роль в развитии социальной адаптации 

индивидуума к изменяющимся условиям современного информационного 

общества массовой глобальной коммуникации» 159, с. 92. Предлагая 

методику обучения студентов в применении ИКТ в ходе осуществления 

профессиональной деятельности, она отмечает, что информатизация 

общества становится социальным процессом планетарного масштаба, в 

котором немаловажную роль приобретает продуцирование информации на 

основе ИКТ 160, с. 8. 

Небезынтересным для проводимого исследования являются научные 

труды Е. А. Ложаковой 113, с. 275-280; 114, с. 4; 115, с. 48-53. Выражаем 

согласие с точкой зрения ученого-педагога в утверждении, что в целях 

совершенствования своей профессиональной деятельностью будущий 

педагог-музыкант должен обладать информационной компетентностью, 

которая является интегративным качеством индивидуума. Владение ИКТ-

компетентностью, по мнению Е. А. Ложаковой, проявляется в стремлении 

обучающихся на музыкальных специальностях в реализации ЗУН из сферы 

IT при работе с мультимедийными средствами и звуком в будущей 

профессиональной деятельности.  

Разработанная ученым модель формирования информационной 

компетентности будущего педагога музыки содержит в себе спецкурс и 
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специально разработанные задания для лабораторных работ, что дает 

возможность в повышении эффективности развития ИКТ компетентности 

студентов, позволяющих адекватному и интенсивному вхождению в 

профессиональную деятельность. Автор приходит к выводу о том, 

сконструированная модель формирования ИКТ компетентности студентов 

музыкальных специальностей «дает представление о целостности 

содержания процесса формирования информационной компетентности 

будущих специалистов-музыкантов, ее внутренней структуре, взаимосвязи ее 

элементов» 115, с. 53. 

Е. А. Ложакова выделяет следующие взаимосвязанные и 

взаимообусловленные компоненты ИКТ компетентности будущего педагога 

музыки: мотивационный (развитость мотивации в усвоении IT-

компетентности, готовность к осуществлению профдеятельности через 

использование информационных ресурсов); когнитивный (обладание 

знаниями о применении в учебном процессе ИКТ в практической 

деятельности, об особенностях проблемных зонах в его использовании, о 

базовых представлениях в теории музыки, о потенциале компьютерных 

технологий, Интернет-ресурсов, электронной музыки и др. при исполнении 

своей работы); операционно-технологический (обладание 

профессиональными умениями и навыками практического применения 

электронных ресурсов и музыкальных программ); эстетический 

(устремленность к творческой деятельности при работе с ИКТ, электронной 

музыкой, звуком и мультимедиа; развитие навыков самовыражения и 

самооценки). 

И. Б. Горбунова и А. А. Панкова считают, что – «профессиональная 

деятельность музыканта современности претерпела значительные изменения 

в силу развития информационных ресурсов, в частности, и процессов 

информатизации общества, в целом. Эти процессы порождают у будущих 

педагогов музыки совершенно новые потребности в образовательной среде, 
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обуславливающих внесение значительных изменений в образовательный 

контент и в саму деятельность студентов» 42, с. 257.  

По мнению авторов профессиональная деятельность будущего педагога 

музыки в современных условиях не может быть не связана с применением 

цифровых технологий и включением в практическую работу сетевых 

музыкально-компьютерных технологий. Наша практика работы также 

доказывает, что такой принцип работы помогает интегрировать как 

традиционные подходы в обучении студентов специальности «Музыкальное 

образование», так и нетрадиционные с использованием информационных 

ресурсов и цифровых технологий.  

В ряде научных трудов С. С. Лукашевой раскрыты актуальные 

проблемы организации образовательного процесса будущих музыкантов. 

Детально характеризуя современные компьютерные технологии, автор 

вычленяет те из них, которые дают возможность эффективного и системного 

выстраивания их образовательного процесса 116, 117, 118.  

 В современных условиях модернизации системы образования 

профессиональная деятельность выпускников педагогических 

специальностей, в том числе и музыкальных, связана с такими понятиями, 

как запросы рынка труда и работодателей, квалификационные требования, 

компетентностный подход содержания государственных стандартов в 

области высшего образования. 

Базирование учебно-воспитательного процесса на вышеперечисленных 

условиях позволяет выявить особенности профессиональной деятельности 

будущих педагогов музыки, связанных с их подготовкой, немаловажным 

компонентом которой и является использование возможностей электронной 

музыки в формировании информационно-коммуникационной 

компетентности студентов музыкальных специальностей. 

Для формирования ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» был произведен отбор средств электронной 

музыки при НАО «ЗКУ им. М. Утемисова». ИКТ в сфере электронной 
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музыки и деятельности будущего педагога-музыканта требует учета опыта 

разработки контента и применения эвентуальности учебных дисциплин, 

например, «Музыкалық мәтінді компьютерлік өңдеу пәні - Компьютерная 

обработка музыкального текста», «Электронная аранжировка народных 

песен», «Компьютерная обработка детских песен», «Компьютерная 

музыкальная грамота и аранжировка» и др. Данные учебные курсы являются 

элективными и их содержание основывается на принципе суплементарности 

и факультативности. В качестве цифровых средств  доминантными являются 

электронные музыкальные программы, синтезаторы, электронные учебники 

и др., используемые нами для развития музыкально-творческих умений и 

навыков студентов, являющихся базовыми в профессиональной 

компетентности будущих педагогов музыки. Среди них выделяем не только 

такие музыкальные элементы, как слух, ритм, память, но и музыкальное 

мышление. 

Под электронной музыкой в узком смысле понимается «музыка, 

создаваемая при помощи звукозаписывающей аппаратуры» [132, с. 645]. Это 

понимание акцентирует только техническую сторону музыки, не раскрывая 

её содержательной сущности. Более сложный процесс - создание электронно-

музыкального произведения, основой которого является сочетание звуков 

(отдельных синтезированных с определённым спектром характеристик 

(частота, обертоновый объём) и звуковых комбинаций). По сути, 

композиторская работа автора электронной музыки состоит в сочинении 

самих звуков в процессе написания музыки и управлении звуковыми 

процессами. 

Композитор Э. Артемьев утверждает что: «1) электронная музыка в 

мире музыки занимает важное место, а остальные музыкальные направления 

являются ее частью, потому что, музыкальное искусство стало зависет от 

цифровых технологий. 2) электронная музыка которая включает в себя 

огромный инструментарий, ей стала подвласным все музыкальные жанры и 

стили. Несмотря на то, что  электронная музыка появилась позднее всех 
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направлений,  как это бонально не звучало бы, но, она занимает 

интегративную роль в современной музыкальной культуре» [170]. 

Особое внимание к проблемам электронной музыки уделяет                  

И.М. Красильников. Он изучает инструментарий электронной музыки и 

специальных компьютерных музыкальных программ для создания ИКТ- 

продуктов [99].  

При отборе цифровых средств на занятиях со студентами 

специальности «Музыкальное образование» мы опирались на исследования 

Р. В. Бочковой и Г. М. Киселева, которые дают достаточно основательную 

классификацию «информационных образовательных ресурсов: 

1. программно-информационные продукты: электронные (словари, 

справочники, энциклопедии, средства обучения); информационно-поисковые 

и экспертные системы; 2. средства теоретической и технологической 

подготовки: учебники, обучающие системы, системы тестирования и 

контроля знаний; 3. средства практической подготовки: задачники, 

тренажеры, репетиторы; 4. комплексные и вспомогательные средства: 

учебные курсы и лабораторные практикумы; развивающие компьютерные 

игры; 5. специализированные информационные ресурсы Интернет-сети: 

виртуальные библиотеки, поисковые системы, интернет-каталоги, сервисы 

рассылки информации, интернет-трансляции» [77, с. 99]. 

Кроме того, В. А. Кулиева обращает внимание на использование в 

учебном процессе технологии гипертекста, который дает возможность 

связать «текст и экспериментальную модель, наглядное пособие и сетевую 

базу данных, график и элемент видеоряда» [102, с. 6]. Автор считает, что 

такое обучение весьма существенно повышает эффективность формирования 

ИК-компетентности педагогов музыки. 

ИКТ в сфере электронной музыки и деятельности педагога-музыканта 

носит весьма специфический характер. С одной стороны, профессионалы 

опасаются разрушения традиционных ценностей музыки и считают ИКТ в 
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музыкальном образовании неуместным, как и сочетания слов «информация» 

и «творчество», «музыкальное образование» и «компьютер». С другой 

стороны, очевидно положительное влияние межпредметных связей - 

например, дисциплин музыкальной направленности и курса информатики: 

просматривание видеороликов концертных записей и кинофильмов о 

выдающихся музыкантах визуализирует, делает доступным для восприятия и 

понимания большой пласт музыкального искусства. ИКТ позволяет 

реализовать один из эффективных принципов обучения - принцип 

наглядности (аудио, видео, графическая информация).  

В аудиоредакторах (Adobe Audition, Sound Forge) ведется работа по 

обработке звука - есть возможность записать музыку и редактировать ее с 

использованием разных эффектов (реверберация, компрессор, эхо и др.). 

Нотные редакторы (MuseScore, Sibelius и Final) позволяет набирать, 

прослушивать и редактировать  нотный текст (клавиры и партитуры). 

Электронные энциклопедии, справочники, учебные пособия, 

направленные на презентацию учебного материала и сформированные на 

базе технологии гипертекста, могут включать речь с музыкальным 

сопровождением, графику, аудио и видео информацию. Как правило, их 

создание доступно стандартными средствами Microsoft Office (Word, PDF, 

Power Point).  

Сегодня в учебном процессе можно пользоваться электронными 

библиотеками (в том числе нотными), аудио и видеотеки в сети интернет, 

программы конвертации информации и т.д. Не возникает вопросов с аудио- и 

видео ресурсамми, оцифровкой аналоговых образов, давно вышедших из 

употребления (грампластинок или магнитафонных кассет), резервирование 

на электронные носители разных аудио и видео материалов. Компьютер 

помогает преодолеть барьер недоступности каких-либо материалов: 

учебников, публикаций, нот, аудио- и видео информации. Широкие 

коммуникационные возможности предоставляют социальные сети и e-mail 

(конференции, группы, блоги и пр.). Дистанционное общение в которых 
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большинство преподавателей по e-mail, Skype, ZOOM иным программам 

связи позволяет консультировать студентов, осуществлять контроль их 

дипломных и курсовых работ. 

Программы аранжировки, синтезаторы, соединенные с компьютером, 

предоставляют постижимость творчества на разных ступенях музыкального 

образования. Весьма легкие программы дают возможность даже детям 

сочинить песню или музыкальный аккомпанемент для любого мероприятия, 

а в разработанных собственных фонограммах или инструментовке сочинений 

осуществляется креативная грань музыкальной деятельности.  

Анализируя различное программное обеспечение в современном 

музыкальном образовании, В. В. Беличенко рассматривает их возможность в 

профессиональной подготовке будущих педагогов музыки. С точки зрения 

автора, следует обратить внимание на обращение к операционной системе 

«GNU/Linux», являющейся средством значительного упрощения и 

стандартизации СРС. Также автор рекомендует программы: 

«многоканальный аудиоредактор Audacity Аудио-MIDI, многоканальная 

монтажная станция Ardour, виртуальная драм-машина Hydrogen, нотно-

издательский редактор Linux Music Score, аудио-MIDI секвенсор Linux 

Multimedia Studio, интерактивный секвенсор MusE, аудио-MIDI секвенсер 

Rosengarden, аудио-MIDI секвенсор REAPER (WINE)» [15, с. 151]. 

Н.И. Буторина и А.А. Коновалов отмечают, что «....Применение в 

учебном процессе различной аудиовизуальной и компьютерной техники, 

обеспечивают эффективность учебного процесса в виде гарантированного 

достижения результата, а музыкально-компьютерные технологии 

используются в качестве средств в формировании компетенций для 

реализации основных педагогических подходов в подготовке студентов-

бакалавров» [96, с. 65]. 

По мнению  авторов «Применение в учебном процессе различной 

аудиовизуальной и компьютерной техники, обеспечивают эффективность 

учебного процесса в виде гарантированного достижения результата, а 
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музыкально–компьютерные технологии используются в качестве средств в 

формировании компетенций, для реализации основных педагогических 

подходов в подготовке студентов-бакалавров». [Там же]  

И. М. Красильников указывает на эффективность ИКТ как «технологии 

эффективной организации и управления процессом обучения при реализации 

электронной музыки достигается их соответствием интерактивному 

характеру музыкальной деятельности, отмечая, что они способны помогать 

обучающемуся если не в создании структуры музыкального произведения, то 

хотя бы в осуществлении простых операций, непосредственно связанных с 

выполнением учебной задачи» [98, с. 116].  

В предыдущем параграфе были рассмотрены труды 

Е. А. Александровой, которой были изучены возможности формирования 

ключевых компетентностей при проведении внеаудиторной работы. В 

данном аспекте проблемы несомненный интерес для проводимого 

исследования составили труды, посвященные анализу формирования ИКТ 

компетентности в ходе осуществления внеаудиторной работы. Так, 

О. Н. Зайцевой приведена типология форм ИКТ в процессе внеаудиторной 

самостоятельной работы. Автор отмечает значительную роль в 

образовательном процессе ИКТ, способствующего росту когнитивных 

компетенций по специальности и применению в будущей профессиональной 

деятельности. Автор небезосновательно приходит к выводу о том, что такие 

процессы при организации внеаудиторной работы обучающихся 

способствуют формированию ИКТ компетентности, вследствие чего 

обеспечивается «реализация социального заказа в соответствии с 

требованиями времени» [65, с. 24]. 

В условиях развития современного общества трудно представить 

образовательный процесс без использования ИКТ, которые являются 

органичным компонентом в учебном процессе специальности «Музыкальное 

образование» и повышают эффективность в овладении ими 

профессиональных компетентностей.   
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Согласимся с мнением Д. У. Бекеновой и Ж. А. Мухатаевой: «Развитие 

компьютерных технологий в музыке перспективно, актуально и объективно 

необходимо. Грамотное и систематическое применение информационных 

компьютерных технологий дает<...> возможность более эффективного 

распределения времени, реализации творческого потенциала» [14]; 

Г. Ш. Сиддиковой: «Компьютер может стать своеобразным тренажёром для 

юного исполнителя, поскольку MIDI-клавиатура, подключённая к 

компьютеру, что позволяет записывать живую игру юного музыканта, что 

необыкновенно ценно как в период разучивания произведения, так и в 

период поисков трактовки, окончательного исполнительского решения. 

Компьютер позволяет осуществлять запись бесконечное количество раз, не 

снижая качества звучания» [167, с. 829]. 

В то же время, несмотря на исключительную значимость цифровых 

технологий в музыкально-педагогическом образовании, считаем, что ИКТ не 

может и не должен заменять преподавателя. Личность преподавателя, его 

творческая индивидуальность в образовательной деятельности неотделимы 

от его профессиональных качеств, поскольку он не только и не столько дает 

знания, но и воспитывает своей личностью, своим отношением к миру и 

процессам, происходящим в нем, уровнем культуры, широким кругозором 

знаний, интересу к личности обучающегося, любовью к своей профессии и 

др. Преподаватель-музыкант должен давать не только знания, но и 

мотивацию в удовлетворении стремления студентов к получению знаний. 

Здесь нельзя не согласиться с мнением ряда ученых, которые считают, 

что «Неповторимость стиля педагога возникает только в многочисленных 

комбинациях, профессионально значимых качеств <...> Преподавательское 

искусство раскрывается как личный профессиональный и творческий талант 

педагога» [153, с. 8]; преподаватель должен обладать навыками творческого 

воображения, гибкого анализа проблемы для определения вариативности ее 

разрешения [176, с. 12]. Уместно привести слова В. А. Сухомлинского: 

«Слово учителя ничем не заменимый инструмент воздействия на душу 
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воспитанника. Искусство воспитания включает прежде всего искусство 

говорить, обращаться к человеческому сердцу» [171, с. 34].  

Наше мнение перекликается с точкой зрения ряда ученых из 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета. 

По их мнению, ИКТ «не подменяют, а дополняют содержание современной 

вузовской практики инструментально-исполнительской подготовки 

педагогов-музыкантов, создавая условия, позволяющие сделать, данную 

практику не только более эффективной, но и подлинно творческой» [11, с. 

27]. 

Музыка и компьютер сосуществуют в творческой деятельности. 

Музыкально-информационные технологии активно применяются в 

композиторском творчестве: П. Анри, Э. Артемьев, Я. Ксенакис, А. Пуссер, 

П. Шаффер и др. 

С точки зрения некоторых ученых-педагогов, считающих, что 

использование ИКТ способствует как индивидуализации обучения «работать 

в свойственном ему темпе и на соответствующем уровне трудности» [67, с. 

64], так и перерасти с истинное творчество с высокой результативностью. 

Многолетний опыт работы в системе подготовки будущих педагогов 

музыки подтверждает мысль о том, что эффективность учебных достижений 

обучающихся во многом связана с инновационными технологиями, в том 

числе и с применением ИКТ, освоение которых стали важнейшим условием 

качества учебно-методического контента их обучения.    

Изучение литературы (А. Г. Асмолов, Е. В. Бондаревская, Э. Ф. Зеер, 

В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, Е. Р. Сизова, А. В. Хуторской и др.) 

позволило нам выделить три основные направления исследования ИКТ 

компетентности как ключевого термина диссертации: сущность и 

компонентный состав профессиональной компетентности; характеристика 

ИКТ компетентности как составляющей профессиональной компетентности; 

формирование ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное 

образование» средствами электронной музыки.  
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Таким образом, с учетом основных теоретических положений нами 

дано следующее определение ИКТ компетентности – это педагогические 

навыки в решении учебно-профессиональных и ситуационно-бытовых задач 

с применением ИКТ. 

На формирование ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» значительное влияние имеет использование на 

занятиях электронной музыки, это способствует расширению общего 

кругозора (знания, умения, владения) студентов и развитию их творческих 

способностей.  

Это даёт нам основание полагать, что основой формирования ИКТ 

компетентности выступает электронная (компьютерная) музыка, которая 

как никакая другая дисциплина способна ознакомить студента специальности 

«Музыкальное образование» с самыми современными возможностями 

цифровых технологий, которые он может использовать в практике и в 

профессиональной деятельности.  

Изучение теоретической литературы по исследованию возможностей 

ИКТ в музыкально-педагогическом образовании позволяет прийти к выводам 

об использовании электронной музыки в разных направлениях. Обобщение 

опыта работы ученых-практиков показывает эвентуальность их применения 

во время проведения практических занятий, СРСП, причем акцентируется 

внимание на электронном музыкальном оборудовании (электронное 

пианино, клавишный синтезатор, MIDI клавиатура), способствующих 

использованию разных форматов музыкальных записей для запоминания, 

воспроизводства и исполнения музыкальных произведений [63, с. 118]. 

Анализ и систематизация видов деятельности педагога музыки и его 

профессиональных качеств позволили выявить и сформулировать в 

структуре ИКТ компетентности студентов специальности музыкальное 

образование средствами электронной музыки следующие компоненты (рис. 

1.1.).  
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Рис. 1.1. Структура ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» средствами электронной музыки 

 

Раскроем содержание компонентов структуры ИКТ компетентности 

студентов образовательной программы «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки. 

Организационно-деятельностный компонент связан с функциями 

организации учебно-воспитательного процесса, формами и методами работы, 

осуществлением вокально-исполнительской деятельности обучающихся 

средствами электронной музыки при освоении музыкальных произведений 

как знаковых систем в аудиторной и внеаудиторной формах, в том числе, в 

ходе прохождения педпрактики. 

Мотивационно-смысловой компонент структуры отражает наличие 

личностного смысла в применении электронной музыки в профессионально-

педагогической деятельности студентов специальности «Музыкальное 

образование», имеющего влияние на целеполагание, направленность на 

постоянное повышение своего профессионального уровня через 

формирование личностных мотиваций, интересов и всестороннего развития 

индивидуума. 

Художественно-творческий компонент является показателем 

профессионального мастерства обучающихся в применении электронной 

музыки, в основе которого лежит предметная вокально-исполнительская 
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деятельность и комплекс специфических исполнительских черт личности 

специалиста, проявляющихся в сценическом выступлении и в общении 

студентов с музыкальным искусством через мир эмоций. 

Оценочно-рефлексивный компонент структуры отражает уровень 

общей, художественной и вокальной культуры будущего специалиста, 

самооценивание своей профессионально-педагогической деятельности в 

области применения электронной музыки в профессиональной деятельности; 

расширение собственного образовательного поля, готовность к повышению 

качества результатов своей образовательной деятельности, выполнение ее 

рефлексии. 

Интегративной для данных компонентов является коммуникативная и 

информационная компетенции.  

Внедрение новых технологий обучения и информатизация системы 

образования актуализирует информационную составляющую 

компетентности специалиста и представляет её освоение как важную часть 

профессиональной подготовки педагога музыки. Каждый из компонентов 

ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

содержит в себе информационно-коммуникационную составляющую в двух 

её аспектах – информационно-техническом (работа с информацией, 

управление, создание и обработка данных, создание нового продукта) и 

коммуникативном (применение этих технологий для организации 

взаимодействия педагога и обучающего, музыканта и слушателя).  

Представим элементы ИКТ компетентности в таблице 1.1: 
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Таблица 1.1 – Компоненты профессиональной деятельности (ПД) и ИКТ-

элементы будущего педагога музыки 
Виды 

деятель-

ности 

Компонент ПК Содержание компонента 

ПК 

ИКТ-элементы 
 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 

организационно-

деятельностный 

(ОД) 

организация учебно-

воспитательного процесса, 

формы (аудиторная, 

внеаудиторная, 

педпрактика) и методы 

обучения, познание языка 

музыки через произведения 

использование 

компьютерных технологий и 

программ, диалогических 

(коммуникативных) методов 

обучения в учебном процессе 

через коммуникацию и 

наглядные средства 

обучения (мультимедийные 

учебники, фонограммы, 

презентации, электронная 

музыка и т.п.) 

мотивационно-

смысловой (МС) 

личностный смысл в 

профессиональной 

деятельности, готовность к 

постоянному повышению 

профессионального уровня, 

активность и гибкости в 

целеполагании и 

разрешении 

образовательных проблем 

личные мотивы, цели, 

смыслы, заинтересованность 

в применении ИКТ, 

повышение 

профессиональных знаний, 

умений, компетенций через 

коммуникацию и 

компьютерные технологии 

 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

е 

художественно-

творческий (ХТ) 

профессиональное 

мастерство: вокально-

исполнительское 

мастерство, общение с 

музыкальным искусством 

через мир эмоций, создание 

музыкальных образов в 

сценическом выступлении 

средства электронной 

музыки как способ освоения 

музыкального искусства, 

создание образовательных 

продуктов с помощью 

средств электронной музыки 

(программного обеспечения: 

аудиоредакторов, 

аудиоконструкторов, 

аудиостанций) 

 

Р
ез

у
л
ь
та

ти
в
н

ы
е 

оценочно-

рефлексивный 

(ОР) 

уровень культуры 

будущего специалиста, 

самооценивание своей 

профессионально-

педагогической 

деятельности, расширение 

собственного 

образовательного поля 

готовность к повышению 

качества результатов своей 

образовательной 

деятельности с применением 

электронной музыки, умение 

выполнять саморефлексию и 

самоанализ  культуры 

оформления ИК-продукта 
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На основе видов творческой деятельности (эвристической деятельности 

по А. В. Хуторскому) компоненты профессиональной компетентности 

педагога музыки были систематизированы по трём группам: 

организационные (мотивационно-смысловые), когнитивные 

(познавательные), креативные (направленные на создание нового). Анализ 

ИКТ-элементов позволяет увидеть в каждом из компонентов 

профессиональной компетентности педагога музыки личностную, 

коммуникативную и информационную составляющую. 

На основе структуры профессиональной компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование», рассмотренной нами выше, а 

также деления ИКТ на общие и предметные, представим структуру и 

содержание ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное 

образование» в следующей схеме (рис. 1.2). 

 

 

Рис. 1.2 - Структура ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» средствами электронной музыки 

 

Данные компоненты выделены из ИКТ-составляющих 

профессиональной компетентности студентов специальности «Музыкальное 
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образование» и тесно связаны с содержанием образования, видами 

деятельности, формами и методами обучения.  

Активное применение ИКТ в средних общеобразовательных школах на 

занятиях музыки выражается, прежде всего, в использовании интерактивной 

платы, музыкальных электронных учебников для каждых классов. 

Использование интерактивной платы может улучшить план, темп и ход 

урока, это – важное современное средство обучения, мощный визуальный 

ресурс, который открывает для педагога большие возможности для 

ознакомления с информацией с помощью различных мультимедийных 

ресурсов и схем. 

Рассмотрим принципы формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» средствами электронной 

музыки». 

В исследованиях современных ученых можно выделить такие 

принципы формирования ИКТ компетентности, как: 

1) комплексность. Формирование ИКТ компетенции происходит на 

комплексе образовательных дисциплин. Сюда могут относиться как 

дисциплины, непосредственно связанные с изучением ИКТ («Компьютерная 

грамотность и аранжировка», «Компьютерная обработка детских песен» и 

т.п.), так и педагогическая практика, на которой студенты имеют 

возможность применить свои знания в практической деятельности; 

2) освоение основных компонентов профессионально-

ориентированного программного обеспечения. Так, И. А. Горбунова, 

Т. А. Панкова выделяют среди такого «программного обеспечения нотно-

издательские программы (Sibelius, Finale и др.); программы-конструкторы 

(Groove Maker, Fruity Loops и др.); программы-секвенсоры (Reaper, 

CakewalkSonar); программы-автоаранжировщики (MusicStation, Band-in-a-

Box и др.); аудиоредакторы (Sony Sound Forge, Samplitude Studio);  

виртуальные синтезаторы и семплеры (Edirol HQ Orchestral, Korg Wavestation 

и др.); программные модули для обработки звука (L3 Multi Maximizer, True 
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Verb и др.); видеоредакторы (TMPGEncXPress, Sony Movies Studio Platinum); 

программы видео захвата с экрана (Hyper Cam, Rylstim Screen Recorder, Cam 

Studio)» [42, с. 260; 44, с. 287-288]; 

3) создание информационно-образовательной среды. 

Ш. Х. Курманалина отмечает три направления, в которых осуществляется 

формирование информационно-образовательной среды: определение 

содержания, методов и технологий обучения, обеспечение образовательного 

процесса современной компьютерной техникой, создание условий для 

эффективного использования ИКТ [104]. 

Синтезатор может выступить комплектующей (соединяется) 

компьютера, а применение  музыкальных компьютерных программ дает 

возможность озвучить, редактировать аудио миди файлы, аранжировать, 

набор нотного текста, создание партитуры достичь  идеального качества.  

В нашем исследовании использовались такие программы, как нотный 

редактор (MuseScore), аудиоредактор (Adobe Audition 3), автоаранжировщик 

(Band-in-a-box), аудиоконструкторы (MIXcraft 7, Magicmusicmaker), 

аудиостанции, секвенсор CUBASE.  

Таким образом, формирование ИКТ компетентности студентов как 

способности решать учебно-профессиональные, ситуационно-бытовые 

задачи с применением информационно-коммуникационных технологий 

опирается на основные принципы: комплексный подход к изучению 

дисциплин, освоение основного программного обеспечения, использование 

информационно-образовательной среды и создание ИКТ-продуктов. 

Все изученные нами научные работы имеют непосредственное 

отношение к проводимому исследованию, поскольку составляют ее 

теоретическую базу и будут использованы в ходе проведения опытно-

экспериментальной работы и построения собственной модели формирования 

ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки в казахстанском вузе. 
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1.3 Модель формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» средствами электронной 

музыки 

 

Анализ теоретических источников и практической деятельности, 

выявление содержания профессиональных компетенций педагога музыки, 

уточнение роли информационно-коммуникативных технологий в 

музыкальном образовании позволили посредством моделирования 

спроектировать процесс формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование». 

В разработке структуры предлагаемой модели мы опирались на работу 

А. А. Марголис, который систематизировал основные модели подготовки 

педагогов в контексте образовательных программ как бакалавриата, так и 

магистратуры с опорой на требования государственных стандартов [120, с. 

45-64]. Традиционная модель подготовки педагога, с точки зрения 

А. А. Марголис, включает себя три блока подготовки: предметную, 

педагогическую и практическую [Там же, с. 45]. 

Предметный блок спроектированной модели состоит из раскрытия 

вопроса: что преподавать? 

Педагогический блок включает в себя три важные составляющие: 

- общие вопросы преподавания, реализуемые через способы обучения – 

выбор направленных на достижение образовательных целей методов 

деятельности преподавателей и обучающихся (как преподавать); 

- специальные вопросы обучения, осуществленные путем разработки 

методики преподавания учебных дисциплин «Музыкалық мәтінді 

компьютерлік өңдеу пәні - Компьютерная обработка музыкального текста», 

«Компьютерлік музыкалық сауаттылық және аранжировка - Компьютерная 

музыкальная грамота и аранжировка» и др. (как преподавать конкретный 

предмет); 
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- психолого-педагогические аспекты преподавания содержит 

акцентуацию проблемы психологии студентов бакалавриата, особенное 

внимание уделяется психологическим аспектам преподавания в условиях 

онлайн обучения, поскольку вузах Казахстана уже открывают 

дистанционную форму обучения (кому преподавать); 

- практическая подготовка студентов специальности «Музыкальное 

образование» посредством электронной музыки. 

Интеграция структуры педагогической технологии с 

вышеизложенными компонентами и составила основу содержания 

сконструированной нами модели. 

Для раскрытия вопроса структуры сконструированной модели кратко 

рассмотрим теоретические аспекты понимания данного термина в психолого-

педагогической литературе. В современной литературе дается генезис 

определения рассматриваемого понятия в контексте российской 

педагогической науки, в частности в трудах А. Ю. Акмалова, 

Н. И. Венгеровой и др. [31, с. 83-86; 3, с. 15-18]. Опора на ключевые 

дефиниции определений позволяет нам прийти к выводу, что данный термин 

рассматривается с точки зрения целостности образовательного процесса, 

системы педагогических средств, методов и приемов обучения; вида 

деятельности и др.  

Вслед за авторами изученной и проанализированной литературой 

модель понимается нами как системное включение в практику 

смоделированного процесса обучения с обеспечением комфортных условий 

для обучающихся и педагога (В. П. Беспалько, В. С. Зайцев, В. М. Монахов, 

А. М. Новиков,) [19, 66, 131, 136]; совокупность системного применения 

методов и приемов, способов и средств как инструмента достижения целей 

обучения (Н. М. Борытко, М. В. Кларин, Б. Т. Лихачев, М.Ю. Олешков, 

Е. С. Полат, Г. К. Селевко, В. В. Серикова, Н. М. Таланчук) [28, 94, 108, 140, 

150, 164, 166, 173]; система педагогических средств (Н. В. Акинфеева, 

Б. Н. Герасимов, А. С. Казаринов) [2, 39, 73]; педагогическая деятельность 
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(М. М. Левина, В. М. Монахов) [109, 131]; методика обучения (Л. В. Занков, 

В. В. Репкин) [68, 158]; совокупность реализующих педагогическую систему 

учебных ситуаций (Б. В. Пальчевский, Л. М. Фридман) [142,180]; описание 

процесса достижения результативности обучения (В. П. Беспалько, 

И. П. Волков, Т. С. Назарова,) [20, 37,135]; процесс формирования личности 

и ее максимального успешного развития (О. С. Гребенюк, Н. Е. Щуркова) 

[48, 189]; алгоритмизация процесса взаимодействия «преподаватель-

студент», М. И. Махмутов, Б. В. Пальчевский [123, 142]. 

На основе анализа работ четырех групп ученых А. Б. Лепешкиной 

рассмотрена структура и типология модели педагогической деятельности:  

1) как отождествление его с системой образования в целом, как 

совокупность всего организационно-методического инструментария 

образовательного процесса (Б. Т. Лихачев, Г. К. Селевко);  

2) как методы и организационные формы обучения, как 

содержательная педагогическая техника реализации образовательного 

процесса (В. П. Беспалько, В. Б. Гузеев, В. А. Сластенин, Н. Е. Щуркова);  

3) как мастерство преподавателя, его способность создания 

определенных условий для саморазвития личности (Ю. П. Азаров, 

В. М. Шепель);  

4) как менеджмент педагогического процесса (Н. Ф. Талызина, 

В. А. Якунин) [174; 194].  

Общая структура модели педагогической деятельности содержит 

следующие элементы (Рис. 1.3): 
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Рисунок 1.3 - Структура модели педагогической деятельности 

 

М. Е. Бершадский, в целом, придерживается данной структуры и в 

модели обучения выделяет начальное, промежуточное и конечное состояние, 

в которое включает планируемые результаты обучения. Критерии выбора 

адекватной модели обучения, с точки зрения М. Е. Бершадского, требуется 

связывать с базой данных модели обучения. Отличительной особенностью 

структуры образовательной технологии ученого является введение 

механизма обратной связи, посредством внедрения которого осуществляется 

контроль всего технологического процесса [18, с. 32-33].  

Сходна с его моделью точка зрения В. В. Гузеева, который считает, что 

«структура педагогической технологии – это комплекс, включающий в себя: 

1) планируемые результаты обучения; 2) диагностику состояния обученности 

обучающихся; 3) комплект моделей обучения; 4) критерии выбора 

оптимальной модели для конкретных условий» [50]. Характеризуя 

педагогическую технологию, автор останавливается на таких ее аспектах, как 

целеполагание, наличие структуры типового блока уроков, мониторинговую 

систему, не подвергающиеся алгоритмизации элементы (интуиция, 

коммуникативные навыки преподавателя и др.) [51].  



  

64 
 

Перспективной для проводимого исследования является также и 

структура модели продуктивной технологии И. П. Подласого, в основе 

которой лежит создание продукта, которым выступает обучающийся с 

определенными сформированными уровнями обученности, воспитанности и 

развитости [148, с. 57-58]. Главное новшество, привнесенное данной 

моделью — усиление роли практики, а основной целью является увеличение 

времени активной самостоятельной работы обучающихся, требующая 

высокой концентрации внимания. Считаем, что данный аспект играет 

большую роль в условиях перехода вузов Казахстана на дистанционное-

обучение.  

В проведении опытно-экспериментальной работы по формированию 

ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки учтены этапы модели продуктивной 

технологии, особенный акцент был уделен практике на примерах 

(коллаборативное обучение), управляемой практике во время проведения 

занятия, самостоятельной практике на занятии и домашней самостоятельной 

практике, рефлексии (обратной связи). Немаловажным является также 

систематическое проведение диагностики и мониторинга, как на начальном 

этапе, так и на протяжении всего процесса обучения.   

Соблюдение принципа целостности структурных компонентов модели 

формирования ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное 

образование» средствами электронной музыки требует вычленения 

компонентов, отражающих наиболее значимые аспекты исследуемого 

образовательного процесса.  

В соответствии с этим нами выдвинуты следующие части модели 

формирования ИКТ компетентности обучающихся: постановка целей и задач 

проводимого исследования, организация деятельности студентов и 

преподавателя, проверка предлагаемой модели в ходе опытно-

экспериментальной работы и оценка ее результативности, на основе чего 
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выводятся результаты сформированности информационно-коммуникативных 

технологий студентов – будущих педагогов музыки.  

Вычленение вышеназванных компонентов связываем с тем, что в 

моделировании формирования ИКТ компетентности обучающихся, с нашей 

точки зрения, требуется соблюдение следующего порядка:  

1) формулировка целеполагания и структурирования формирования 

ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное образование»; 

2) разработка теоретических и методологических основ организации 

процесса; выявление принципов, подходов и педагогических условий, 

определение функциональной деятельности;  

3) определение этапов и видов деятельности, форм, методов и средств 

обучения, в совокупности создающих условия для результативности 

жизнедеятельности модели;  

4) разработка уровня, критериев, показателей сформированности ИКТ 

компетентности и методику их диагностирования 

5) оценка результативности проведенного исследования. 

Поскольку достижение исполнения одного процесса используется как 

исходный для последующего и, кроме того, может выступать как средство 

его эффективной реализации, прослеживается иерархическая взаимосвязь и 

взаимозависимость названных процессов. Результатом реализации 

поставленных задач является структурно-функциональная модель 

формирования ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» средствами электронной музыки в 

казахстанском вузе. 

Представим спроектированную модель на схеме (рис. 1.4): 
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Целевой блок 
Цель: обеспечить формирование ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

Задачи: 1) изучить возможности электронной музыки для формирования ИКТ компетентности; 2) создать 

условия для формирования в учебном процессе ИКТ компетентности средствами электронной музыки; 
3) проверить эффективность модели в ходе проведения опытно-экспериментальной работы; 4) оценить итоговый 

уровень сформированности ИКТ компетентности студентов-музыкантов средствами электронной музыки. 

 

Организационно-функциональный блок 
Теоретико-методологическая основа 

Подходы: системно-деятельностный, компетентностный, мотивационный, личностно-ориентированный 

Принципы: интегративность, создание информационно-образовательной среды, индивидуализация, 
рефлексивность, продуктивность 

Функции  

Организационно-

методическая 

Диагностическая Развивающая Рефлексивная 

Педагогические условия: соотнесение уровня подготовки в области ИКТ с требованиями, обусловленными 

профессиональной деятельностью педагога музыки; соотнесение содержания учебных курсов, 

направленных на развитие ИКТ компетентности, с общей психолого-педагогической и музыкальной 

подготовкой студентов; активизация познавательных процессов студентов за счет применения 

современных методов и средств обучения; оптимальное сочетание групповых и индивидуальных форм 

организации занятий; создание условий для самостоятельной работы студентов 

 

Технологический блок 

Этапы: 

Организационный Практический Рефлексивный 

Направления: исполнительская, организационная, 

педагогическая деятельность 

Виды деятельности: слушание, исполнение 

музыки, создание фонограмм, проведение 

уроков 

Формы: аудиторные и 

внеаудиторные, 

коллективные, групповые и 

индивидуальные 

Методы: 
общедидактические и 

специфические, 

организационные 

Средства: цифровые технологии (электронные 

таблицы, текстовые, графические, аудио), 

электронная музыка (нотные и аудиоредакторы, 

аудиоконструкторы, электронные инструменты) 

 

Результативно-оценочный блок 
Критерии: Организационно-

деятельностный 

Мотивационно-

смысловой 

Художественно-

творческий 

Оценочно-

рефлексивный 

Показатели: профессиональные 

знания и умения в 

области ИКТ, навыки 

использования 

электронной музыки, 

готовность 

реализовывать в 

учебном процессе 

ИКТ 

мотивация ВПД с 

применением ИКТ, 

готовность к 

постоянному 

повышению 

профессионального 

уровня, активность 

и гибкость в 

целеполагании к 

применению ИКТ 

знание средств 

электронной 

музыки для 

освоения 

музыкального 

искусства, 

создание ИК-

продуктов для 

применения в 

ВПД  

готовность к 

повышению качества 

результатов своей 

образовательной 

деятельности с 

применением 

электронной музыки, 

саморефлексия, 

самооценка в 

использовании ИКТ 

Уровни: от элементарного                   через оптимальный             к продвинутому 

Результат: достижение повышенных уровней сформированности ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» средствами электронной музыки  

 

Рис. 1.4 - Модель формирования ИКТ компетентности студента 

специальности «Музыкальное образование» 
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Модель формирования ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» ориентирована на профессиональную 

подготовку педагога музыки - специалиста, обладающего комплексом 

компетентностей. Содержание профессиональной компетентности 

специалиста нами было определено в предыдущем параграфе как сочетание 

четырех компонентов:  

1) организационно-деятельностный компонент (связан с функциями 

организации учебно-воспитательного процесса и осуществления вокальной 

деятельности обучающихся при освоении музыкальных произведений как 

знаковых систем в аудиторной и внеаудиторной формах, в том числе в ходе 

проведения педагогической практики; причастно к познанию языка музыки 

через информационно-коммуникационные ресурсы: музыкальные 

электронные программы презентации, мультимедийные учебники и др.); 

2) мотивационно-смысловой компонент (характеризует наличие 

личностного смысла в профессионально-педагогической деятельности 

студентов специальности «Музыкальное образование», высокую степень 

активности и гибкости индивида в целеполагании и разрешении 

образовательных проблем, направленность на постоянное повышение своего 

профессионального уровня через формирование личностных мотиваций, 

интересов и всестороннего развития индивидуума.); 

3) художественно-творческий компонент (является показателем 

профессионального мастерства обучающихся, в основе которого лежит 

предметная вокально-исполнительская деятельность и комплекс 

специфических черт личности специалиста, проявляющихся в общении 

студентов с музыкальным искусством через мир эмоций (воспроизводение 

музыкального произведения, его интерпретирования и восприятия); 

затрагивает вопросы креативной деятельности при создании 

образовательных продуктов с помощью средств электронной музыки); 

4) оценочно-рефлексивный компонент (отражает уровень общей, 

художественной и вокальной культуры будущего специалиста, ценностное 
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отношение к миру культуры, профессиональной работе в области вокального 

искусства и вокальной педагогики; расширение собственного 

образовательного поля, готовность к повышению качества результатов своей 

образовательной деятельности через формирование ИКТ компетентности, 

выполнение ее рефлексии). 

Как видим, каждый из перечисленных компонентов имеет ИКТ-

составляющую, которые и рассматриваются нами как цель и результат 

профессиональной подготовки педагога музыки. 

В целевом блоке сконструированной модели отражены ее цели и 

задачи. 

Целью модели является обеспечение формирования ИКТ 

компетентности будущего педагога музыки средствами электронной музыки. 

В качестве основных задач нами определено следующее:  

1) Изучение возможности электронной музыки для формирования ИКТ 

компетентности. Анализ теоретическо-методологических работ позволил 

выявить основные принципы формирования ИКТ компетентности 

обучающихся, к которым были отнесены комплексность (изучение 

связанных с ИКТ образовательных дисциплин, возможность применения 

ЗУН в практической деятельности в ходе прохождения педагогической 

практики, использование возможностей ИКТ во внеаудиторной работе); 

освоение основных компонентов профессионально-ориентированного 

программного обеспечения (нотно-издательские программы, программы-

конструкторы, программы-секвенсоры, программы-автоаранжировщики, 

аудиоредакторы, виртуальные синтезаторы и семплеры, программные 

модули для обработки звука, видеоредакторы, аудиостанции и др.); создание 

информационно-образовательной среды (определение содержания, методов 

и технологий обучения, обеспечение образовательного процесса 

современной компьютерной техникой, создание условий для эффективного 

использования ИКТ средствами электронной музыки). 
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2) Создание условий для формирования в учебном процессе ИКТ 

компетентности средствами электронной музыки. Изучение теоретических 

основ исследуемой проблемы, выявление исходного уровня 

сформированности ИКТ компетентности обучающихся средствами 

электронной музыки дают возможность для проверки эффективности 

спроектированной модели в ходе проведения опытно-экспериментальной 

работы. 

3) Оценка итогового уровня сформированности ИКТ компетентности 

студентов проводится на основе мониторинга результатов опытно-

экспериментальной работы и верификации гипотезы. Обобщающий этап 

проведенного эксперимента позволит детализировать основные положения 

гипотезы; синтезировать, обобщить и привести в определенную форму 

результаты исследования; подготовить методические рекомендации по 

исследуемой проблеме. 

Помимо целевого, спроектированная модель содержит три блока: 

организационно-функциональный, технологический и результативно-

оценочный. 

1. Организационно-функциональный блок включает в себя, прежде 

всего, теоретико-методологическую базу, опирающуюся на ключевые 

подходы и принципы: 

Необходимость раскрытия основ процесса формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки позволяет вычленить ключевые 

методологические подходы продуктивной образовательной деятельности, к 

которым относим: системно-деятельностный, компетентностный, личностно-

ориентированный, мотивационный.  

Во-первых, системно-деятельностный подход - направление 

методологии научного познания, базирующейся на рассмотрении объекта как 

системы.  
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Различные аспекты системного подхода были изложены в трудах 

Л. фон Берталанфи, И. В. Блауберга, Ю. А. Конаржевского, В. П. Кузьмина, 

Г. И. Михайлова, М. М. Поташника, В. Н. Садовского, А. Д. Холла, 

Д. Шервуда, Э. Г. Юдина, Э. В. Яковлевой и др. [17, 21, 95, 101, 130, 151, 162, 

181, 188, 191, 193].  

В них отражается анализ теоретико-методологических процедур, 

(например, целостной совокупности скоординированных элементов; 

комплекса взаимодействующих сущностей и отношений), имеющих 

кардинальное значение для систематизации процесса формирования ИКТ 

компетентности обучающихся средствами электронной музыки и 

педагогической поддержки данного процесса. 

И. П. Подласый выделяет общие свойства, характерные для всех 

педагогических систем: «гибкость, динамичность, вариативность, 

адаптивность, стабильность, прогностичность, преемственность, 

целостность» [147, с. 38]. С точки зрения В. А. Сластенина, системный 

подход диктует принятие неповторимости личности, предусматривает 

самостоятельное развитие его духовных и творческих основ естественным 

путем, создание для этого необходимых условий [168]. 

Основные преимущества системного подхода в области 

педагогических явлений состоят в возникновении новых проблем и новых 

задач, инициировании новых направлений поисков.  

Так, с точки зрения А. Р. Камалеевой, необходимо изменение 

существующей системы обучения и перевод ее на новый качественный 

уровень. Исследователь подчеркивает важность интеграции гуманитарных и 

технических наук, что позволит реализации потребности любой личности в 

получении целостной картины мира и осознания своего места в нем [74, с. 

20-21].  

Согласимся и с тем, что такой подход формирует органичную культуру 

мышления у обучающихся, результатом чего может быть формирование 

интегративного мышления, развивающего компетентность в оперировании 
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самыми общими закономерностями. В данном аспекте рассматриваемой 

проблемы считаем уместным остановиться на обновлении содержания 

образования в Республике Казахстан, внедряемое в течение ряда последних 

лет на всех уровнях школьного образования. Одним из основных подходов 

нового содержания образования является реальное внедрение интегративного 

и коммуникативного подходов, наряду с дифференциацией обучения, 

созданием коллаборативной среды и др.  

Учебные программы по всем учебным предметам, в том числе и по 

музыке, отличаются их ориентированностью на развитие навыков большого 

спектра, а не только на формирование предметных ЗУН, среди которых 

можем выделить следующее: функциональная грамотность, креативность в 

применении полученных знаний, проведение исследовательской работы, 

использование ИКТ, поиск способов разрешения проблем, высказывание 

собственного мнения, принятие решения и др. В основе развития этих 

навыков лежат цели обучения, четко и конкретно сформулированные в 

долгосрочном и среднесрочном планах. Считаем, что развитие навыков 

широкого спектра – это залог успешности каждого обучающегося в 

долгосрочной перспективе. 

Интегративный характер системного подхода подчеркивал 

В. Н. Садовский и определял его «междисциплинарным по своему характеру, 

что, в частности, означает, что на существующие нас вопросы мы можем 

получить ответы, лишь встав на такую обобщенную, междисциплинарную 

точку зрения» [162, с. 56-57].  

Участие в социальной жизни страны, беседы с педагогами самых 

разных школьных предметов, учет мнения методистов, анализ учебной 

деятельности собственных детей показывает, что, например, 

интегрированное обучение школьных предметов дает возможность 

значительной разгрузке учебных программ на изложение общих тем, 

структурирования знаний и др.  
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В нашем случае продуктивный педагогический подход с учетом 

интегрированности и дифференцированности обучения возможен на трех 

уровнях: 

1) информационно-коммуникационные технологии с музыкой; 

2) формы проведения учебных занятий: лекций, практических занятий, 

самостоятельной работы, педагогической практики, внеаудиторных занятий 

и творческих мероприятий; 

3) межпредметные связи внутри каждой из вышеперечисленных форм, 

например, в ходе преподавания музыки во время педагогической практики 

студенты убеждаются, что музыка интегрируется с историей, литературой, 

физикой, математикой, информатикой, рисованием и даже химией.   

Полагаем, что требуется тщательная отработка содержания методики 

использования системного подхода и методики подготовки педагогов-

музыкантов, компетентных в применении в профессиональной деятельности 

системный подход.  

Инструментарием данного подхода служит комплексный системный 

анализ, среди которых выделяем имеющие существенное значение для 

проводимого исследования процедуры:  

- формализовать цели и задачи исследуемого процесса, что обеспечит 

конкретность и точность содержания и уровня эффективности предлагаемой 

модели; 

- отобрать теоретико-методологические подходы, в которых отражены 

перспективы изучения исследуемого процесса для определения содержания 

сконструированной модели; 

- обосновать компонентное строение модели с выявлением специфики 

функционирования педагогического процесса при формировании ИКТ 

компетентности студентов казахстанского вуза; 

- создать взаимодействие внутри смоделированной системы и выявить 

особенности взаимосвязи с внешней средой; 
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- сформулировать факторы, обеспечивающие цельность предлагаемой 

модели, возможность ее функционирования и получения намеченных 

результатов; 

- обозначить перспективы развития модели и особенности ее 

использования в учебном процессе в казахстанском вузе. 

Считаем, что учет данных требований и дает возможность для 

формулирования основной цели формирования ИКТ компетентности 

студентов средствами электронной музыки.  

Таким образом, системный подход в реализации модели проявляет себя 

через системообразующие признаки: членимость на структурные элементы; 

неразрывность целеполагания и результативности процесса, его целостность; 

наличие внутренних связей между ними; единство с внешней средой; 

условия жизнедеятельности данной системы. Для нашей работы это означает, 

что в содержательном плане развивается ИКТ компетентность не сама по 

себе, а в контексте и других составляющих профессиональной 

компетентности специалиста; в технологическом плане данный подход 

лежит в основе педагогического процесса - реализуются все компоненты 

педагогической технологии в комплексе. 

Процесс формирования ИКТ компетентности будущих педагогов 

музыки требует следование деятельностному подходу, рассматриваемый 

нами как организация мотивируемой творческой деятельности студентов, 

производимой с применением конкретных методов и средств обучения и 

приводящей к определенным результатам. Реализация деятельностного 

подхода требует кропотливой работы по организации деятельности 

обучающегося, его обучению планированию, постановке целей и задач, 

организации своей деятельности, навыкам самоанализа и саморефлексии, 

оценке продуктов своей деятельности. 

Проблему деятельностного подхода рассматривали такие ученые как 

основатель деятельностного подхода Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, 
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А. Дистерверг, Дж. Дьюи А. Н. Леонтьев, И. Я. Лернер, Е. И. Приходченко, 

М. Н. Скаткин, А. В. Хуторской, Д. Б. Эльконин и др. 

Общеизвестны слова немецкого педагога Фридриха Адольфа 

Дистервега (Friedrich Adolf Diesterweg) о том, что «между обучением и 

психическим развитием человека всегда стоит деятельность», он утверждал, 

что «процессы обучения и воспитания человека протекают внутри его 

собственной деятельности» [53]. 

Известный русский психолог и педагог А. Н. Леонтьева убежден в том, 

что деятельность является формой взаимодействия личности с окружающим 

его миром. Ученый характеризует личность с точки зрения его взаимосвязи 

не между психическими процессами, а разными этапами деятельностей 

(предметной, индивидуальной, преподавательской), иными словами, 

процессы преобразования в личность происходят на основе описания 

собственной истории жизни [106].  

Американским философом и педагогом Джоном Дьюи (John Dewey) 

обосновано внедрение в педагогический процесс теории обучения через 

деятельность, ученый рассматривает такие принципы, как принятие во 

внимание интересов обучающихся, преодоление трудностей через знание и 

когницию, обучение мысли и действию, креативная деятельность и 

сотрудничество [54]. 

Идеи Л. С. Выготского о создании мотивации обучающихся в 

потребности к учебной деятельности: «Педагогический закон гласит: прежде 

чем ты хочешь призвать ребёнка к какой-либо деятельности, заинтересуй его 

ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что он готов к этой деятельности, 

что у него напряжены все силы, необходимые для неё, и что ребёнок будет 

действовать сам, преподавателю же остаётся только руководить и направлять 

его деятельность» [38, c. 84]; А. В. Хуторского об источниках 

анализируемого педагогического подхода: репродуктивность познания 

учебного материала, самостоятельность приобретения знаний, создание 

собственного продукта [184, c. 72]; Д. Б. Эльконина о самостоятельном 
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формулировании обучающимися проблемы, поиска и нахождения ее 

решения и контроля ее релевантности [190, c. 12] имели для настоящего 

исследования большое значение. 

Деятельностный подход понимается нами как практический 

инструментарий для самопознания, саморазвития и самореализации 

индивида, который через деятельность приобретает новые знания, новые 

когнитивные возможности, новые перспективы, креативные практические 

действия.  

В основе данного подхода лежит принцип о главной роли деятельности 

в образовательном процессе, что в спроектированной модели включает в 

себя: 1) динамику развития ИКТ компетентности обучающегося, его 

креативность в использовании электронных ресурсов; 2) значимость для 

эффективного развития студентов овладения ими культурологических реалий 

современности и предыдущего поколения, релевантность личного опыта в 

освоении формируемой компетентности; 3) единство деятельности и 

развития личности.  

Исходя из вышеперечисленного, утверждаем, что деятельностный 

подход направлен на активизацию обучающегося в формировании 

собственной информационно-коммуникативной компетенции путем 

познания компьютерной музыки и ее творческого использования в 

профессиональной деятельности, при котором усвоение теоретического 

материала, выполнение практических заданий и СРС, прохождение 

педагогической практики, участие во внеаудиторной работе завершаются 

конкретным образовательным продуктом. 

Причем на всех этапах деятельности весьма важным признаем 

рефлексию, которая может способствовать обучающимся в анализе 

результатов, проектировании целеполагания последующей деятельности, 

самостоятельного выбора индивидуальной траектории формирования ИКТ 

компетентности и/ или электронного средства. 
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Во-вторых, в основе модели лежит компетентностный подход, 

который, с нашей точки зрения, достаточно обстоятельно был рассмотрен в 

предыдущих параграфах настоящей работы. Поскольку предметом 

исследования является формирование ИКТ компетентности студентов, 

включение данного подхода в спроектированную модель считаем вполне 

обоснованным и необходимым. Именно компетентностные составляющие в 

области информационно-коммуникационных технологий формируются у 

студентов - будущих педагогов музыки. Согласны с мнением 

С. Л. Троянской, утверждающей, что компетентностный подход 

ориентирован на результат: «формирование необходимых общекультурных и 

профессиональных компетенций, самоопределение, социализацию, развитие 

индивидуальности и самоактуализацию» [179, c. 19].  

В рамках проводимого исследования компетентностный подход 

обеспечивает качество подготовки будущего специалиста, согласно 

требованиям современного мира. Особую актуальность приобретает 

формирование ИКТ компетентности в условиях открытия ускоренного курса 

дистанционного обучения в  казахстанском вузе. Опыт работы за последние 

два учебных года показывает, что формирование информационно-

коммуникационной компетентности носит дуальный характер: с одной 

стороны, удовлетворяет потребность индивидуума в социализации, с другой 

стороны, - потребность общества применить   потенциал компетентностной 

личности. Кроме того, важность данного подхода видится в поиске 

студентами нового в процессе обучения, а также классификации творческой 

деятельности и применении эффективных методов обучения и диагностики - 

целеполагания и рефлексии.  

В-третьих, включение мотивационного подхода в конструируемую 

модель в современных социально-экономических условиях считаем важным 

и необходимым. В его основе лежит поведенческий подход, который 

трактуется учеными как повышение эффективности труда через повышение 

эффективности людских ресурсов, возрастающий при наличии у них 
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мотивации. В теоретической литературе модели учебной мотивации 

разработаны достаточно глубоко (Джон Аткинсон, Альберт Бандура, 

П. Я. Гальперин, Курт Гольдштейн, Н. В. Елфимова, Г. Е. Залесский, 

В. Я. Ляудис, А. К. Маркова, Абрахам Маслоу, Карл Роджерс, Джулиан 

Роттер, Беррес Фредерик Скиннер, Н. Ф. Талызина, Эрих Фромм, 

Кларк Халл, Xайнц Хекхаузен, Д. Б. Эльконин, П. И. Якобсон и др.). 

Весьма полезным для нашего исследования было изучение трудов 

Е. Ю. Петяевой, выделившей три типа ситуаций учения.  К первому типу 

автор относит мотивацию заданного учения, при котором выполняются 

заданные действия, что приводит лишь к исполнительности и неспособности 

самостоятельного дейсвия, отсутствие принятия решения; второй тип она 

называет мотивацией стихийного учения, относя ее к бессистемной из-за 

отсутствия целеполагания и ее достижения; третий – назван мотивацией 

самоопределяемой деятельности, при котором обучающийся осознает 

аксиологичность своих мотивов и действует целенаправленно [144, с. 289-

313].  

Соглашаясь с автором концепции самоопределяемой деятельности, 

считаем, что именно третий тип мотивации способствует осуществлению 

потребности любого человека во внешней успешности (социальной и 

материальной), что достаточно затруднительно реализовать при отсутствии 

или ослабленной развитости профессиональной, в т. ч. информационно-

коммуникативной, компетентности. 

Функция мотивационного подхода видится нам в учете мотивации 

студентов музыкальных специальностей и ее динамизма в ходе овладения 

средствами электронной музыки. В рамках проводимого исследования 

основное назначение мотивационного подхода, думается, заключается в 

создании среды для саморазвития студентов, их самодвижения и 

самосовершенствования навыков в овладении электронной музыкой; 

организации учебного процесса таким образом, что целеполагание 

сконструированной модели переводится в личностно-значимые цели 
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будущего педагога музыки, например, стимулирование роста 

профессиональной и ИКТ компетентности. 

В-четвертых, весьма  важное  значение для проводимого исследования 

имеет личностно-ориентированный подход, который находит отражение в 

индивидуальных методах и приемах обучения, учете психологических 

особенностей студентов, ориентации на самореализацию обучающихся, а 

также индивидуальных формах занятий при освоении музыкально-

исполнительского вида деятельности. При формировании ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

считаем весьма эффективным создание условий для создания ими 

собственных целей и мотивации, ориентацию на выбор обучающимися 

самостоятельного решения в личностной траектории развития. Особую 

ценность приобретает выбор ими способов своей деятельности, важно и 

создание взаимоотношений преподавателя и обучающегося на принципах 

диалога, прозрачности и доверительности. 

Также, поскольку Республика Казахстан является многонациональным 

государством, подготовка будущих педагогов музыки к профессионально-

педагогической деятельности необходимо осуществлять с учетом личностно-

ориентированного обучения в условиях поликультурности. Исследования 

А. М. Майемира показывают, что в Западно-Казахстанской области 

проживают представители многих национальностей [119]. 

В нашем исследовании данный педагогический подход также 

применим со следующих позиций: сохранение при использовании в учебном 

процессе электронной музыки личностного отношения к самобытности 

казахского национального традиционного музыкального творчества; учет в 

конструируемой модели национальных традиций и обычаев, максимальное 

использование его возможностей; рассмотрение личностного подхода как 

профессиональной компетентности будущего педагога музыки, работающего 

в условиях поликультурности с применением ИКТ. 
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Теоретико-методологические подходы в разработанной модели имеют 

тесную взаимосвязь, к тому же, между ними прослеживается целостность и 

взаимосвязь совокупности принципов организации исследуемого процесса: 

интегративности, продуктивности, создания информационно-

образовательной среды, индивидуализации, рефлексивности. 

Принцип интегративности в процессе формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

предусматривает как внутренние (образовательная интеграция), так и 

внешние (социумная интеграция) факторы, условия и воздействия. Принцип 

интегративности рассматривается как процесс и результат взаимодействия и 

взаимопроникновения разнообразных элементов в ходе формирования ИКТ 

компетентности обучающихся с двух точек зрения: 1) синтез, 

регламентированность и надежность связей между разными компонентами 

сконструированной модели, 2) обусловливающий такое положение процесс. 

Исходная цель интегративности - саморазвитие будущего педагога музыки в 

ходе всего процесса. 

Принцип продуктивности способствует результативному освоению 

содержания образования, поскольку предполагает создание образовательных 

продуктов в результате образовательной деятельности. 

Принцип создания информационно-образовательной среды направлен 

на объединение вокруг обучающего социума, предметной обстановки, 

информационного поля, в процессе взаимодействия с которыми он осваивает 

содержание образования и способы деятельности. 

Принцип индивидуализации позволяет раскрыть внутренний потенциал 

студентов, учесть их индивидуальные особенности и возможности с учетом 

интерсубъектных взаимоотношений и поиска наиболее плодотворных 

взаимосвязей консультативно-руководящей роли преподавателя и 

самостоятельности студента специальности музыкальное образование на 

основе поступательного движения обучающихся к саморегуляции своей 

деятельности, удовлетворения личностных и межличностных интересов. 
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Принцип рефлексивности подразумевает наличие конструктивной и 

результативной информации о состоянии формирования ИКТ 

компетентности студентов средствами электронной музыки через 

использование сравнительно-сопоставительного анализа имеющегося 

состояния исследуемого процесса с предложенным, одновременно с этим его 

коррекция для достижения целей спроектированной модели. 

Как указывалось, теоретико-методологические подходы модели были 

сформулированы, исходя из целей и задач модели, и все вышеуказанные 

принципы представляют собой условия к содержанию процесса 

формирования информационно-коммуникационной компетенции студентов 

специальности музыкальное образование средствами электронной музыки. 

Функции педагога музыки. Анализ профессиональной деятельности 

педагога музыки и профессионального стандарта в данной области позволил 

выделить четыре ключевые функции его деятельности, на формирование 

которых направлена профессиональная подготовка студентов специальности 

«Музыкальное образование»: организационно-методическая 

(проектирование условий, построение модели учебной деятельности); 

диагностическая (диагностика личностного потенциала обучающихся); 

развивающая (раскрытие личностного потенциала обучающихся через 

погружение в мир музыки в процессе вовлечения в различные виды 

деятельности: восприятие, слушание, исполнение музыки; участие в 

творческих проектах в ходе аудиторной и внеаудиторной работы); 

рефлексивная (сопоставление поставленных целей с достигнутыми 

результатами, выявление проблем и их решение). 

Под педагогическими условиями функционирования предлагаемой 

модели понимается совокупность необходимых факторов учебного процесса 

казахстанского вуза, благоприятствующих целедостижению; единство, 

взаимобусловленность и взаимозависимость структурно-составных 

компонентов рассматриваемого процесса. 
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Процесс выделения комплекса педагогических условий в самом общем 

виде возможно представить в виде следующей последовательности: 

1) выделение составных элементов целеполагания, анализ их 

отношения к проводимому исследованию; 

2) отбор процессов повышения действенности всех компонентов; 

3) ранжирование определенных педагогических условий с 

исключением второстепенных, группировкой нескольких в одно и т.д.; 

4) диагностирование каждого педагогического условия в отдельности и 

всего комплекса условий вместе. 

Анализ литературы по рассматриваемой проблеме, установление 

особенностей формирования ИКТ компетентности студентов казахстанского 

вуза в рамках спроектированной модели, рассмотрение структурных 

элементов модели, выделение активизирующих достижения целей факторов, 

регламентация педагогических условий позволили выделить совокупность 

педагогических условий эффективного функционирования модели 

формирования ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное 

образование» средствами электронной музыки. 

Первое условие – соотнесение уровня подготовки в области ИКТ с 

требованиями, обусловленными профессиональной деятельностью педагога 

музыки. 

Практическое применение ИКТ-средств, в том числе электронной 

музыки, требует от будущего педагога музыки владения общими 

педагогическими навыками, средствами информационно-коммуникационных 

технологий, их использования в учебно-воспитательном процессе. С этой 

целью обучения студентов в контент учебных дисциплин «Музыкалық 

мәтінді компьютерлік өңдеу пәні - Компьютерная обработка музыкального 

текста», «Электронная аранжировка народных песен», «Компьютерная 

музыкальная грамота и аранжировка» включены вопросы, требующие 

развития навыка поиска и нахождения необходимых учебных материалов в 

Интернет-сети, умения их применения в разных учебных ситуациях, знания 
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применения мультимедийных средств обучения, программ аудиоредакторов, 

аранжировок, секвенсоров и др. 

Второе условие -  соотнесение содержания учебных курсов, 

направленных на развитие ИКТ компетентности, с общей психолого-

педагогической и музыкальной подготовкой студентов, активизация 

познавательных процессов студентов за счет применения современных 

методов и средств обучения. 

Эффективность освоения возможностей ИКТ предусматривает 

должную подготовку педагога-музыканта, который должен проводиться с 

учетом следующего: 1) обучение работе с электронной музыкой должно 

стать существенной частью содержания образовательной программы 

«Музыкальное образование» в казахстанском вузе; 2) используемые в 

процессе обучения ИКТ-средства должны применяться как инструментарий 

для решения учебных задач; 3) знание возможностей электронной музыки 

расширит потенциал обучающихся в решении профессиональных задач. 

Третье условие - оптимальное сочетание групповых и индивидуальных 

форм организации занятий. 

Индивидуальная форма организации работы предусматривает два 

подхода: первый - получение студентом специально подобранного с учетом 

его подготовленности и возможностями задания для самостоятельного 

выполнения задания; второй – выполнение общего задания для всей 

студенческой группы в едином темпе, но без тесного взаимодействия с 

другими обучающимися. 

Думается, здесь надо придерживаться дифференцированного обучения. 

Необходимо составить такую систему заданий, чтобы студент на основе 

алгоритмизации его выполнения смог бы пошагово доходить до 

определенного результата. Систему заданий по формированию ИКТ 

компетентности средствами электронной музыки должна строиться, по 

нашему убеждению, по такой схеме: на основе теоретических сведений 

студенту дать механизмы для сравнения, обобщения, синтеза, анализа 
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компьютерных программ, информационных источников. Организованная 

таким образом работа позволит каждому обучающемуся строить траекторию 

своего образовательного развития, свой образовательный маршрут, 

формировать потребность в самообразовании и саморегуляции. В этом и 

видится нам сильная сторона индивидуализации обучения.  

Однако требуется учитывать и слабые стороны такого подхода, так как 

он сужает возможности социализации молодежи из-за уменьшения 

коллаборации, совместного сотрудничества. Поэтому мастерство 

преподавателя заключается в умении уловить эту тонкую грань и 

организации оптимального сочетания индивидуальной и групповой работы, 

при которой у обучающегося увеличивается возможность передачи своих 

знаний однокурсникам, участия в достижениях коллектива.  

Групповая работа – одна из самых эффективных форм 

коллаборативного обучения, она позволяет индивиду утвердиться в себе, 

получить мгновенную обратную связь; дает эмоциональную поддержку, 

опыт оценивания и контролирования учебных достижений, как своих, так и 

чужих; служит инструментарием преподавателя в вовлечении студентов в 

преподаваемый им контент той или иной учебной дисциплины. Кроме того, 

групповая работа способствует когнитивной активности студентов, 

укреплению дружеских связей между обучающимися, их сплоченности, 

оценке собственных возможностей, дальнейшей социализации путем 

приобретения навыков выстраивания собственного поведения с учетом 

мнения другого человека. Считаем это очень важным в современных 

условиях развития цивилизации, так как в информационный век молодое 

поколение больше общается, как показывает опыт преподавания в вузе, не в 

реальном, а в виртуальном мире и испытывает большие проблемы в 

социализации. Также отмечаем результативность такой формы организации 

учебного процесса на всех этапах занятий, во внеаудиторной работе, в 

творческих мероприятиях. 
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Четвертое педагогическое условие - создание среды для 

самостоятельной работы студентов. 

Информатизация образования требует изменение направленности 

деятельности преподавателя вуза за счет увеличения доли консультативно-

корректировочной функции, повышения требований к его личностно-

коммуникативным и общекультурным качествам, к его профессиональной 

подготовке с точки зрения компетентности в основной и дополнительной 

учебной дисциплине. Данный аспект имеет прямое отношение к 

проводимому нами исследованию, где основные учебные дисциплины 

связаны с музыкальным образованием, а смежные – с информатикой 

(программное обеспечение, устройства вычислительной техники, средства 

телекоммуникации и др.). В условиях возможности применения 

колоссальных ресурсов учебно-научной информации путем использования 

ИКТ-средств возрастает роль самостоятельной работы студентов. 

2. Технологический блок включает этапы, направления, виды 

деятельности, формы, технологии, методы и средства обучения.  

Этапами реализации модели являются организационный (подготовка и 

разработка методических материалов, разработка плана проведения опытно-

экспериментальной работы), практический (проведение занятий по 

программам дисциплин «Музыкалық мәтінді компьютерлік өңдеу пәні - 

Компьютерная обработка музыкального текста», «Электронная аранжировка 

народных песен», «Компьютерная музыкальная грамота и аранжировка», 

«Сольное пение», «Основы вокальной методики», «Основы игры на 

электронных музыкальных инструментах», «Педагогическая практика»), 

рефлексивный (анализ достижения поставленных целей, выявления проблем 

и способов их решений, подведение и анализ итогов экспериментальной 

работы). 

Направления деятельности будущих педагогов музыки - 

исполнительское (вокально-хоровое), организационное, педагогическое. 
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Исполнительское (вокально-хоровое) направление учитывает 

использование современных принципов формирования исполнительской 

культуры будущих педагогов-музыкантов, среди которых можно выделить 

сознательность и поэтапность, увлеченность и индивидуальный подход, 

систематичность и непрерывность, создание звука-образа и др. 

Согласимся с концепцией И. М. Красильникова в том, что «освоение 

электронного музыкального творчества в контенте учебных дисциплин такие 

составные части: композиторская, исполнительская, звукорежиссерская и 

звуковой синтез». С точки зрения ученого, в содержании обучения 

необходимо учитывать «работу над гармонией, фактурой, инструментовкой, 

формой в процессе построения электронной композиции; выстраивание 

темпа, агогики, артикуляции и динамики в процессе построения ее 

исполнительской интерпретации; регулировку динамического баланса, 

расположение голосов по планам и линии фронта звучания, выставление 

звукорежиссерских эффектов в процессе создания виртуальной 

пространственной среды развертывания голосов; построение амплитудной 

огибающей, светлотности, фактурных и пространственных компонентов 

звука в процессе его синтеза» 99, с. 217. 

Вокально-хоровое (исполнительское) направление в рамках 

проводимого исследования рассматривает физиологию будущего педагога 

музыки, развитие умений управления мышечным аппаратом, физическим 

самоконтролем. Немаловажной является и психология студента, в частности, 

опыт работы показывает наличие особого состояния обучающихся перед 

выступлениями на публике. Это состояние Р.М. Гольдфейн называет 

«концертным волнением» и считает, что для его преодоления необходимы: 

«полная отдача воплощению художественного образа, желание передать 

слушателям смысл исполняемой музыки, быть связующим звеном между 

автором и публикой» 41, с. 63-67, с чем можно полностью согласиться.  
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Формирование потребности в исполнительском творчестве требует 

также расширения спектра вокальных ЗУН с применением электронной 

музыки, самореализации в этом направлении. 

Организационное и педагогическое направления ориентированы на 

планирование работы, разработка модели формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки, выявление проблемных зон, адаптация 

типовых учебных программ и разработка авторских учебно-методических 

комплексов преподаваемых дисциплин и дидактического материала в рамках 

проводимого исследования, разработка методики проведения 

исследовательской работы, диагностирование исследования, получение 

обратной связи, организация и проведение различных форм занятий с 

использованием средств электронной музыки (дискуссии, мастер-классы, 

круглые столы, интервьюирование профессионалов), учет социокультурных 

и этнопедагогических контекстов протекания творческого процесса, 

педагогическая поддержка и сопровождение всех аспектов предлагаемой 

модели и др. 

В самом общем виде организацию процесса формирования ИКТ 

компетентности студентов средствами электронной музыки можно 

представить следующим образом: 

1) разработка комплекса процессов, ведущих к формированию, 

повышению качества и взаимосвязи частей модели; 

2) целенаправленность, регламентированность и согласованность 

разных частей единого целого; 

3) реализация предлагаемой модели в условиях коллаборативного 

обучения на основе конкретно разработанных действий и принципов; 

4) динамичность функционирования модели, взаимодействие ее частей;  

5) личностное развитие студентов как результат влияния 

социокультурных реалий, образовательной среды и его собственной 

активности;  
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6) планомерное освоение студентами прочными ЗУН на основе 

целеполагания и формирования профессиональных и ИКТ компетентностей, 

имеющими кардинально важное значение для успешности их социализации. 

В контексте проводимого исследования понятие «организация» также 

рассматриваем как стремление обучающихся к формированию 

компетентности средствами электронной музыки в специально 

организованных для этого условиях. 

Виды деятельности: слушание, исполнение музыки, создание 

фонограмм, проведение уроков в школе в ходе педагогической практики. 

Формы проведения занятий экспериментальных групп - аудиторные 

(лекции, семинарские, практические, индивидуальные занятия) и 

внеаудиторные (концерты, концерты-лекции, конкурсы, вокальная студия, 

фестивали, мастер-классы, творческие встречи, тематические вечера и вечера 

отдыха, праздники, фольклорные обряды, просмотры художественной 

самодеятельности, походы в театры, кинотеатры, музеи, на художественные 

выставки, литературно-музыкальные вечера и тому подобное).  

Реализация модели предполагает применение общедидактических 

(пояснительно-наглядный, репродуктивный, проблемного изложения, 

частично-поисковый, экспериментальный) и специфических 

(концентрический, фонетический, метод слухового контроля) методов, а 

также методов, организующих деятельность (индивидуальное целеполагание 

и рефлексия).  

Средства обучения, отражённые в модели, - прежде всего, цифровые 

технологии (электронные таблицы, музыкальные материалы, текстовые, 

графические, аудио), электронная музыка (нотные и аудиоредакторы, 

аудиоконструкторы, электронные инструменты и др.). 

3. Результативно-оценочный блок включает в себя: 

Критерии оценки ИКТ компетентности отражают комплексные 

компоненты профессиональной компетентности, выделенные нами в ходе 

теоретического исследования, в том числе их ИКТ-показатели: 
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– организационно-деятельностный (теоретико-практическое познание 

через коммуникации и электронные средства музыки, владение методикой 

применения электронной музыки в учебном процессе; способность учиться, 

уровень знаний в области музыкальной психологии и педагогики, готовность 

реализовывать функции педагога с применением ИКТ; способность к 

вокально-педагогической деятельности, умения в осуществлении 

организационно-просветительской работы в СОШ); 

– мотивационно-смысловой (мотивация вокально-педагогической 

деятельности с применением ИКТ, профессиональные знания и умения в 

области информационно-коммуникативных технологий, ценностное 

отношение к повышению профессионального мастерства через применение 

ИКТ; самосовершенствование с помощью ИКТ, личностные качества 

саморазвития); 

– художественно-творческий (знание средств электронной музыки для 

освоения музыкального искусства, склонность к исполнительской 

деятельности среди других видов музыкальной деятельности, творческо-

исполнительские способности, создание ИКТ-продуктов для применения в 

ВПД, эмоциональное восприятие вокального искусства). 

– оценочно-рефлексивный (уровень информационно-педагогической 

культуры вокально-педагогической деятельности будущего специалиста, 

самооценивание профессионально-педагогической деятельности, расширение 

собственного образовательного поля, готовность к повышению качества 

результатов своей образовательной деятельности с применением 

электронной музыки, умение выполнять саморефлексию и самоанализ, 

культура оформления ИКТ-продукта). 

Уровни сформированности компонентов профессиональной 

компетентности педагога музыки и её ИКТ-составляющих представлены 

тремя уровнями – элементарным, оптимальным, продвинутым, что позволяет 

соотнести их в образовательном процессе с любыми системами оценки. Они 

предполагают следующие проявления: 
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- слабая ориентация в ИКТ, выполнение элементарных действий и 

операций в программах работы с текстом и графикой, создания и обработки 

звука, отсутствие самостоятельности, низкий уровень сложности 

информационного продукта (презентации, партитуры, фонограммы) 

(элементарный уровень); 

- умеренная ориентация в ИКТ, выполнение действий и операций в 

программах работы с текстом и графикой, создания и обработки звука, 

самостоятельность, средний уровень сложности информационного продукта 

(презентации, партитуры, фонограммы) (оптимальный уровень); 

- хорошая ориентация в ИКТ, выполнение комплексных действий и 

операций в программах работы с текстом и графикой, создания и обработки 

звука, самостоятельность, высокий уровень сложности информационного 

продукта (презентации, партитуры, фонограммы) (продвинутый уровень). 

Содержательный компонент модели формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки в казахстанском вузе раскрывает сущность 

формируемых качеств будущего профессионала. Попытаемся раскрыть 

компонентностный состав моделируемого процесса на основе выделения 

продвинутого, оптимального, элементарного уровней компонентов 

формирования ИКТ компетентности в рамках сконструированной модели 

(табл. 1.2). 

 

Таблица 1.2 - Компоненты формирования ИКТ компетентности 

средствами электронной музыки 

 Уровень Показатели 

1 2 3 

О
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

п
р

о
д

в
и

н
у
ты

й
 глубокие теоретические знания в области применения электронной 

музыки, способность к познанию через коммуникации и электронные 

музыкальные средства, уровень знаний в области музыкальной 

психологии и педагогики качественный, готовность к реализации 

функции педагога с применением ИКТ, большая способность к 

организаторско-просветительской ВПД, отличные знания возможностей 

электронной музыки; качественное владение методикой использования 

ИКТ 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 

О
р
га

н
и

за
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и
о
н

н
о

-д
ея

те
л
ь
н

о
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н
ы

й
 

о
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 посредственные теоретические знания в области владения электронной 

музыки, средний уровень познавательной активности в области 

музыкальной психологии и педагогики через коммуникации и 

электронные средства музыки, проявляет интерес к реализации функции 

педагога с применением ИКТ, показывает заурядные умения в 

организационно-просветительской ВПД, знания возможностей 

электронной музыки в организационно-просветительской работе 

выражены средне 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
й

 слабые теоретические знания в области использования электронной 

музыки, познавательная активность через коммуникации и электронные 

средства музыки выражена недостаточно, знания возможностей 

электронной музыки в организационно-просветительской работе 

профессионально не осознаны, низкая способность к обучению, уровень 

знаний в области музыкальной психологии и педагогики слабый, интерес к 

реализации функции педагога с применением ИКТ не выражен 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о
-с

м
ы

сл
о
в
о
й
 

п
р
о
д
в
и

н
у
ты

й
 высокая степень мотивации ВПД с применением ИКТ, профессиональные 

знания и умения в области информационно-коммуникативных технологий, 

демонстрирует ценностное отношение к применению ИКТ средствами 

электронной музыки в ВПД; постоянное повышениет своего 

профессионального уровня, саморазвитие, самосовершенствование в 

использовании ИКТ, высокий уровень ценностного отношения к 

повышению профессионального мастерства 

о
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 средняя сформированность мотивации в ВПД с применением ИКТ, 

недостаточные профессиональные ЗУН в области информационно-

коммуникативных технологий, отношение к ВПД и применению ИКТ 

выражены неярко, повышение профессионального уровня, личностных 

качеств самосовершенствования посредством ИКТ имеют нестабильный 

характер, ценностное отношение к повышению профессионального 

мастерства наблюдается периодически 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
й

 слабая мотивация ВПД с применением ИКТ, профессиональные знания и 

умения в области информационно-коммуникативных технологий, 

ценностное отношение к ВПД и применению ИКТ у студента слабо 

выражена; личностные качества самосовершенствования посредством ИКТ 

слабо выражены, ценностное отношение к повышению профессионального 

мастерства не наблюдается 

Х
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о
ж
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о
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о
р
ч
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й
 склонность к исполнительской деятельности среди других видов 

музыкальной деятельности ярко выражена, высокий уровень творческо-

исполнительских способностей, создания ИКТ-продуктов для применения 

в ВПД; высокоразвито эмотивное восприятие вокального искусства, 

готовность к знанию средств электронной музыки для освоения 

музыкального искусства выражено в высокой степени 

 

 



  

91 
 

Продолжение таблицы 1.2 

 

1 2 3 

Х
у
д
о
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й
 

о
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ы
й

 
склонность к исполнительской деятельности среди других видов 

музыкальной деятельности сформирована, уровень творческо-

исполнительских способностей зауряден, создание ИКТ-продуктов для 

применения в ВПД ситуативны и бессистемны; эмотивное восприятие 

вокального искусства изменчиво, знание средств электронной музыки для 

освоения музыкального искусства заурядно 
 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
й

 склонность к исполнительской деятельности среди других видов 

музыкальной деятельности практически отсутствует, уровень творческо-

исполнительских способностей находится на низком уровне, создание ИКТ-

продуктов для применения в ВПД поверхностно; эмотивное восприятие 

вокального искусства, знание средств электронной музыки для освоения 

музыкального искусства выражены слабо. 
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высокая готовность к повышению качества результатов своей 

образовательной деятельности с применением электронной музыки, 

сформированные навыки саморефлексии и самоанализа, культуры 

оформления ИКТ-продукта, информационно-педагогическая культура ВПД 

выражены профессионально, самооценивание своей профессионально-

педагогической деятельности, расширение собственного образовательного 

поля на высоком уровне, манифестирует выбор ВПД среди других видов 

музыкальной деятельности 

о
п

ти
м

ал
ь
н

ы
й

 

средняя готовность к повышению качества результатов своей 

образовательной деятельности с применением электронной музыки, средние 

навыки саморефлексии и самоанализа, культуры оформления ИКТ-продукта,  

самооценивание своей профессионально-педагогической деятельности, 

расширение собственного образовательного поля на выражены в 

достаточной степени, выраженность ВПД среди других видов музыкальной 

деятельности умеренна 

эл
ем

ен
та

р
н

ы
й

 слабая готовность к повышению качества результатов своей образовательной 

деятельности с применением электронной музыки, умение выполнять 

саморефлексию и самоанализ, культура оформления ИКТ-продукта не 

выражены, низкий уровень информационно-педагогической культуры ВПД,  

слабая  выраженность ВПД среди других видов музыкальной деятельности 

отражены недостаточно 

 

Для формирования ИКТ компетентности в образовательном процессе 

нами определены два ключевых условия: непрерывная педагогическая 

практика и применение индвидуально-ориентированных педагогических 

технологий. 

Непрерывная педагогическая практика способствует формированию 

профессиональной направленности будущих педагогов, интереса к 
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педагогической профессии, ответственности и творческого отношения к 

работе, обеспечивая объединение теоретико-практической подготовки 

студентов специальности музыкальное образование, реализуя положения 

контекстного обучения. Педагогическая практика может выполнять 

диагностическую, обучающую, развивающую, воспитательную, 

корректирующую, мотивационно-стимулирующую функции. 

Педагогическая практика студентов - структурная часть учебного 

плана. В ходе изучения педагогики студент должен овладеть следующими 

умениями: умение работать с обучающимися индивидуально и с классом; 

определение конкретных обязанностей учебного и воспитательного процесса 

с учетом индивидуальных и возрастных отличий школьников; развивать 

познавательные способности обучающихся, правильно определяя и 

формулируя цели обучения и реализовывая их при на этапе контроля и 

оценивания учебных достижений обучающихся; организовать внеурочную 

работу по музыке на основе методики его преподавания. 

В формировании будущего педагога роль педагогической практики, 

совершенствующей полученные теоретические знания, особая. Практика 

позволяет координировать профессионально-педагогическую 

направленность всех изучаемых учебных дисциплин и обеспечивать тесную 

взаимосвязь знаний, умений и навыков, формирующихся в ходе изучения 

основных музыкальных областей (музыкальные инструменты, 

дирижирование, вокал).  

Возможность интегрировать все аспекты учебно-педагогической 

деятельности может обеспечить внедрение непрерывной практики, 

постепенно подготавливая студентов к активной педпрактике, 

осуществляемой на 3-ем курсе. 

Система непрерывной педагогической практики в ЗКГУ 

им. М. Утемисова базируется на ГОСО и состоит из следующих этапов [122, 

с. 4-7]: психолого-педагогическая практика первого курса проводится на 

основе изучения учебных дисциплин «Введение в специальность», 
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«Психология», «Возрастная физиология и школьная гигиена»; учебно-

воспитательная практика студентов второго курса опирается на 

теоретические курсы «Педагогика школы», «Психология развития»; УВП 

третьего курса проводится с опорой на учебные дисциплины цикла базовых 

дисциплин; профессиональная практика четвертого курса базируется на 

учебных дисциплинах «Методика преподавания музыки», «Теория и 

технология обновленного содержания обучения», «Новые подходы в 

преподавании и обучении», «Критериальное оценивание». 

В графике учебного процесса образовательных программ 6B01404 

«Музыкалық білім – Музыкальное образование» и 5В010600 «Музыкалық 

білім – Музыкальное образование» ЗКГУ им. М. Утемисова на 2019-2020 

учебный год дается конкретное время проведения непрерывной практики по 

годам обучения: 1 курс – 20.01-01.02.2020 года; 2 курс – 04-16.11.2019 года; 3 

курс – 18-30.11. 2019 года; 4 курс – 20.01-11.04.2020 года (рис. 1.5). 

 

 

 

Рис. 1.5 – График учебного процесса ЗКУ им.М.Утемисова 
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Считаем, что в целях формирования ИКТ компетентности студентов 

мпециальности музыкальное образование целесообразно внедрять 

информационно-коммуникационные технологии на каждом из этапов 

практики. 

Применение индивидуально-ориентированных педагогических 

технологий. 

Второе условие успешного формирования ИКТ компетентности 

студентов – применение индивидуально-ориентированных педагогических 

технологий в процессе подготовки будущего педагога музыки. Ориентир на 

индивидуальность учащегося позволяет не транслировать знания, 

ознакомиться со своей профессиональной деятельностью, что является 

репродуктивным подходом, а вовлекать его в процесс собственного развития, 

способствовать самореализации и созданию творческих продуктов 

образовательной деятельности.  

В педагогике различают личностно-ориентированный и личностно-

центрированный типы обучения, позволяющие подготовить индивида к 

социализации, к самообразованию и саморазвитию (Н. И. Алексеев, 

Е. Асенсио Мартинес, Е. В. Бондаревская, Э. Н. Гусинский, Ж. Б. Литвинова, 

О. Л. Подлиняев, К. Роджерс, В. В. Сериков, Г. А. Цукерман, 

И. С. Якиманская и др.) 5, 12, 27, 52, 110,149, 206,166, 187, 192.  

Гуманистические идеи американского психолога Карла Роджерса (Carl 

Ransom Rogers) заключаются в его следующих идеях: важность подготовки 

студента к вызовам быстро меняющегося мира, самостоятельный поиск и 

нахождение главных для него задач; признание преподавателем личности 

обучающегося 206. Данная идея полностью совпадает с нашим мнением в 

использовании внутренних ресурсов будущих педагогов музыки, которые 

можно раскрыть в определенной специально организованной 

образовательной среде.   

Мы употребляем в нашей работе термин «индивидуально-

ориентированные педагогические технологии», предполагая, что их 
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применяемые элементы имеют в основе индивидуальный подход к каждому 

студенту и / или раскрывают его индивидуальность. 

В казахской педагогике анализ практической деятельности показывает 

большую эффективность таких технологий, как «Дифференцированно-

поуровневое обучение» Ж. Караева, Ж. Кобдиковой; «Технология обучения, 

направленная на индивидуальное развитие личности» У. Жексенбаевой, 

Б. Игенбаевой; «Модульная технология обучения» М. Жанпейисовой; 

«Технология ускоренного обучения» А. Жунисбекова и других технологий. 

Например, технология поуровневого дифференцированногго обучения – 

активная технология, позволяющая осуществлять идею развивающего 

обучения, активизировать творческую деятельность как учащегося, так и 

педагога; формировать компетенцию взаимоотношений обучающихся путем 

их развития на своем уровне, освещенности при оценивании знаний, 

формировать компетентность самоуправления путем организации 

самостоятельных работ, постепенно развивать учащегося посредством 

поуровневых заданий, обогащения фонда оценивания.  

Таким образом, разработанная нами модель формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности музыкальное образование состоит 

четырех блоков (целевого, организационно-функционального, 

технологического и диагностического), которые наполнены всеми 

основными компонентами педагогической технологии: подходы к обучению, 

принципы, цели и задачи, исходящие из планируемого продукта (результата) 

деятельности; методы и формы организации образовательного процесса, 

сгруппированные по характеру действий; критерии оценивания результата и 

уровни его проявления. 

Резюмируя вышесказанное приходим к выводу, что моделирование 

формирования ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное 

образование» средствами электронной музыки в казахстанском вузе – это 

специфический способ когниции, в котором исследуемый объект 

имитируется в разработанной модели. 
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Модель трактуется нами в качестве образца-аналога деятельности 

профессорско-преподавательского состава и студентов образовательной 

программы «Музыкальное образование» НАО «Западно-Казахстанский 

университет имени Махамбета Утемисова», ориентированной на решение 

общих задач формирования профессиональной компетентности 

обучающихся. Считаем, что реализация спроектированной модели создаст 

возможности для эффективного функционирования исследуемого процесса. 

Проверку этого предположения попытаемся представить в следующей главе. 

 

Выводы по первой главе: 

Социокультурные и социально-экономические условия современности 

характеризующиеся быстрыми переменами, глобализацией, развитием ИКТ, 

повлияли на создание новых образовательных стандартов в Республике 

Казахстан. Одним из основных направлений современной образовательной 

сферы является поиск эффективных методов введения новшеств в 

организационно-содержательную область образовательного процесса при 

профессиональной подготовке будущих специалистов, в том числе и 

педагогов музыки, в котором одним из ключевых критериев является 

компетентность. 

Проведенное исследование теоретической литературы показало, что 

термин «профессиональная компетентность» интегрирует следующие 

характеристики субъекта: понимание и оценка сущности решаемых 

вопросов, наличие профессионального опыта, активность когнитивной 

деятельности, ЗУН в выборе деятельности, адекватной реальным жизненным 

ситуациям, развитие навыков самообразования и внесения корректив в 

процесс целедостижения. Анализ показал, что профессионализм будущего 

педагога музыки выражается в системном повышении своей 

профессиональной квалификации, креативности и инициативности, 

способности удовлетворять требования социума в современных условиях 

развития общества. 
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Нами установлена иерархическая взаимосвязь и взаимозависимость 

между профессиональной компетентностью и ИКТ компетентностью, так как 

в современном обществе владение информационными и 

коммуникационными технологиями признается высокоэффективным и 

результативно-действенным механизмом, позволяющим решению 

профессиональных задач в значительной степени. На формирование ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

значительное влияние имеет компетентность во владении способами 

применения в профессиональной деятельности электронной музыки, что 

способствует расширению общего кругозора студентов и развитию их 

творческих способностей. Это даёт нам основание полагать, что основой 

формирования ИКТ компетентности выступает электронная музыка, которая 

как никакая другая дисциплина способна ознакомить студента специальности 

«Музыкальное образование» с самыми современными возможностями ИКТ, 

которые он может использовать в практике.  

Нами выделены три основные направления исследования ИКТ 

компетентности как ключевого термина диссертации: 1) сущность и 

компонентный состав профессиональной компетентности; 2) характеристика 

ИКТ компетентности как составляющей профессиональной компетентности; 

3) формирование ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» средствами электронной музыки. 

Анализ и систематизация видов деятельности педагога музыки и его 

профессиональных качеств позволили выявить и сформулировать в 

структуре ИКТ компетентности студентов специальности музыкальное 

образование следующие компоненты: организационно-деятельностный, 

мотивационно-смысловой; художественно-творческий, оценочно-

рефлексивный. 

Моделирование формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности музыкальное образование средствами электронной музыки - 

специфический способ познания, при котором объект исследования 
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имитируется в модели. Модель трактуется нами в качестве образца-аналога 

деятельности ППС и студентов Западно-Казахстанского университета 

им. М. Утемисова, ориентированной на решение общих задач общих задач 

формирования профессиональной компетентности обучающихся. 

Основными подходами, предопределяющими направление данного процесса, 

на наш взгляд, являются системно-деятельностный, компетентностный, 

мотивационный, личностно-ориентированный. 

Процесс организации формирования ИКТ компетентности 

обучающихся осуществляется в рамках специально разработанной модели, 

особенностью которой является внешнее и внутреннее упорядочивание, 

представленное в компетентностном составе спроектированной модели и 

обеспечивающее трансформацию процесса управления им в актуализацию и 

реализацию студентами собственной деятельности. Основными 

компонентами сконструированной модели стали целевой, организационно-

функциональный, технологический и результативно-оценочный, взаимосвязь 

между которыми выполняется посредством использования дидактических 

принципов: интегративности, продуктивности, индивидуализации, создания 

информационно-образовательной среды, рефлексивности. Функциями 

деятельности педагога музыки являются организационно-методическая, 

диагностическая, развивающая и рефлексивная.  

Анализ социального заказа в области высшего образования в 

Казахстане, теоретической психолого-педагогической литературы, 

вычленение особенности процесса формирования ИКТ компетентности 

студентов специальности музыкальное образование, анализ компонентов 

предлагаемой модели, выявление обеспечивающих целедостижение 

факторов, позволили выделить комплекс педагогических условий: а) 

соотнесение уровня подготовки в области ИКТ с требованиями, 

обусловленными профессиональной деятельностью педагога музыки; б) 

соотнесение содержания учебных дисциплин, ориентированных на развитие 

ИКТ компетентности, с общей психолого-педагогической и музыкальной 
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подготовкой студентов, активизация познавательных процессов студентов за 

счет применения современных методов и средств обучения; в) оптимальное 

сочетание групповых и индивидуальных форм организации занятий; г) 

создание среды для самостоятельной работы студентов. 

Технологическими условиями функционирования сконструированной 

модели выступают этапы (организационный, практический, рефлексивный); 

направления (исполнительская, организационная, педагогическая 

деятельность); виды деятельности (слушание, исполнение музыки, создание 

фонограмм, проведение уроков в ходе педагогической практики); формы 

(аудиторные и внеаудиторные, коллективные, групповые и индивидуальные); 

методы (общедидактические, специфические, организационные), средства 

(электронные таблицы, текстовые, графические и аудиовизуальные 

цифровые материалы; электронная музыка, аудиоконструкторы, электронные 

инструменты и др. 

Результативно-оценочный блок разработанной модели включает в себя 

уровни сформированности ИКТ компетентности студентов специальности 

музыкальное образование (элементарный, оптимальный, продвинутый) и 

критерии оценки (организационно-деятельностный, мотивационно-

смысловой; художественно -творческий, оценочно-рефлексивный). 
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ГЛАВА II ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ИКТ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» СРЕДСТВАМИ ЭЛЕКТРОННОЙ 

МУЗЫКИ 

 

2.1 Анализ результатов диагностики ИКТ компетентности в ходе 

констатирующего эксперимента 

Теоретико-методологические аспекты проблемы формирования ИКТ 

компетентности средствами электронной музыки были рассмотрены в первой 

главе, также были уточнены ключевые понятия проводимого исследования, 

сконструирована модель, выявлен комплекс педагогических условий, 

направленных на обеспечение ее результативности. Полную возможность 

для реализации целей исследования можно осуществить в ходе опытно-

экспериментальной работы, базирующейся на изучении теоретических 

вопросов, поэтому в данном параграфе будут поставлены задачи 

исследования, определены этапы опытно-экспериментальной работы, 

выделены и конкретизированы существенные для оценивания результатов 

исследования критерии. 

На основе анализа теоретической литературы считаем важным для 

проводимого исследования учитывать следующие факторы: рассмотрение 

состояния ее теоретико-методологической изученности и практической 

применимости в академической работе кафедры «Музыкальное образование 

и вокал» НАО «Западно-Казахстанский университет имени Махамбета 

Утемисова»; конкретизация гипотезы исследования на основе анализа 

теоретико-практического состояния данного вопроса. 

Проведение опытно-экспериментальной работы строилось с учетом 

целеполагания изучения исследуемого процесса, его предмета и гипотезы, в 

соответствии с чем была составлена программа, в которую были включены 

компоненты педагогического эксперимента. В ходе ее проведения была 

разработана программа, определены этапы, вычленено критериальное и 
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уровневое шкалирование, сформированы экспериментальная (ЭГ) и 

контрольная (КГ) группы, проанализированы и обобщены итоги 

проведенного исследования. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась с учетом принципов 

системности, объективности, релевантности исследовательских подходов и 

средств, принятии во внимание возможного изменения исследуемых 

компонентов. Перед ней были поставлены задачи: определить уровень 

формирования ИКТ компетентности студентов специальности музыкальное 

образование на основе выделенных критериев; апробировать на практике 

совокупность методик эксперимента; проверить опытным путем 

результативность предлагаемой модели. 

Опытно-экспериментальная работа была проведена в период с 2015 по 

2018 годы на базе факультета культуры и искусств Западно-Казахстанского 

университета имени Махамбета Утемисова. Эксперимент был проведен в 

рамках элективного курса «Компьютерлік сауаттылық және аранжировка» 

(Компьютерная грамота и аранжировка)» и охватывал студентов третьего 

(ЭГ – 25 человек) и четвертого (КГ – 19 человек) курсов.  

Особенности формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» средствами электронной музыки 

применительно к предмету исследования определил время проведения 

опытно-экспериментальной работы, состоящей из трех этапов.  

В 2015-2016 учебном году была проведена подготовительно-

организационная работа, которая завершилась в начале 2016-2017 учебного 

года проведением первого этапа опытно-экспериментальной работы – 

констатирующего эксперимента. 

Специфика эксперимента заключалась в том, что данная учебная 

дисциплина была внедрена в рабочие учебные планы специальности 

«Музыкальное образование» в 2016-2017 учебном году и проводилась в 5-ом 

(15 часов практических занятий, 15 часов СРС, 15 часов СРСП) в 6-ом 

семестре (15 часов практических занятий, 15 часов СРС, 15 часов СРСП), 
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поэтому участниками экспериментальной группы стали студенты третьего 

курса, а контрольной группы – студенты четвертого курса. Поскольку задачи 

опытно-экспериментальной работы включали проверку уровня 

сформированности ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» на педагогической практике опытно-

экспериментальная работа в ЭГ была продолжена в 8-ом семестре в 2017-

2018 учебном году и завершена контрольно-обобщающим экспериментом. В 

соответствии с этим особенность эксперимента видим в том, что итоговый 

срез контрольной группы был проведен для выпускников специальности, так 

как к тому времени они завершили курс обучения и уже работали. 

В ходе проведения теоретико-проектировочного была проведена 

подготовительно-организационная работа: разработаны начальные позиции, 

сформулирована гипотеза, определен понятийный аппарат, составлен 

учебно-методический комплекс и рабочая учебная программа, отобран 

контент учебной дисциплины «Компьютерлік сауаттылық және аранжировка 

- Компьютерная грамота и аранжировка» (Приложение 1), проведен 

констатирующий эксперимент, апробированы и отработаны формы работы и 

методы исследования. Основные методы данного этапа: анализ 

теоретических психолого-педагогических источников, беседы, опрос, 

тестирование, статистические методы. 

На следующем этапе проводилось собственно-экспериментальное 

обучение с учетом комплекса педагогических условий для ее продуктивного 

функционирования. Методы исследования второго этапа: экспериментальная 

работа, количественно-статистические и рефлексивные методы, анализ. 

В ходе заключительного этапа были уточнены теоретические выводы, 

систематизированы и обработаны полученные результаты работы. Методы 

исследования: систематизация и анализ результатов, методы математической 

статистики, контентный анализ. 
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Таким образом, в экспериментальную и контрольную группы вошли 

студенты 3-4 курсов кафедры «Музыкальное образование и вокал» Западно-

Казахстанского университета им. М. Утемисова в количестве 44 человека. 

Инструмент обработки обобщения данных отражен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Сводная таблица этапов, методов и задач эксперимента 

Этап Цель и задачи Методы  

К
о
н

ст
а
т
и

р
у
ю

щ
и

й
 

          Цель: уточнение общей картины 

формирования ИКТ компетентности 

студентов специальности музыкальное 

образование средствами электронной 

музыки. 

         Задачи: 

1) определение цели, задачи, этапов и 

условий эксперимента; 

2) выделение критериев и уровней 

исследования;  

3) рассмотрение истинного состояния 

проблемы; 

4) разработка методики изучаемого вопроса; 

Анализ учебных программ 

имтеоретической литературы; 

беседы, анкетирование; 

тестирование, обработка 

первоначальных данных 

математическими методами; 

проведение констатирующего 

эксперимента; 

Ф
о
р

м
и

р
у
ю

щ
и

й
 

        Цель: определение действенности 

внедрения модели формирования ИКТ 

компетентности студентов и совокупности 

педагогических условий ее осуществления. 

        Задачи:  

1) уточнение методики реализации и 

комплексной проверки каждого 

педагогического условия; 

2) экспериментальная проверка влияния 

педагогических условий на продуктивность 

модели; 

3) проведение первичного мониторинга 

результатов. 

Проведение формирующего 

эксперимента, обработка 

результатов количественными 

методами; рефлексивные 

методы, анализ. 

К
о
н

т
р

о
л

ь
н

ы
й

 

        Цель: оценка и пояснение полученных 

данных, подготовка методических 

рекомендаций для ППС по исследуемой 

проблеме. 

       Задачи: 

1) теоретическое осмысление и 

интерпретация извлеченных 

экспериментальных данных с применением 

методов наглядной визуализации материала; 

2) разработка методических рекомендаций по 

формированию ИКТ компетентности 

студентов специальности музыкальное 

образование; 

Анализ, синтез, обобщение, 

систематизация и 

сопоставление; математические 

методы; методы наглядной 

визуализации результатов 

экспериментальной работы. 
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Таким образом, педагогический эксперимент в процессе внедрения 

модели формирования ИКТ компетентности студентов специальности 

музыкальное образование состоял из трех этапов: констатирующего, 

формирующего и контрольного. 

Экспериментальную выборку составили студенты специальности 

«Музыкальное образование», обучающиеся на кафедре «Музыкальное 

образование и вокал». Для оценивания уровня сформированности ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» нами 

были отобраны, адаптированы и модифицированы методики, 

соответствующие содержанию каждого из компонентов и включающие 

диагностику ИКТ-составляющей. 

Констатирующий этап эксперимента содержал оценку уровня 

сформированности компонентов профессиональной компетентности 

студентов контрольной и экспериментальной групп на начало 

экспериментального исследования; оценку уровня сформированности ИКТ 

компетентности в контексте профессиональной компетентности.  

1. Для оценки уровня сформированности организационно-

деятельностного компонента были использован опросник В. В. Синявского 

и Б. А. Федоришина «Коммуникативные и организаторские способности» 

(КОС-1), модифицированный нами для определения способности студентов к 

организационно-деятельностной ВПД; разработанный нами опросник: для 

выявления уровня профессиональных знаний будущих педагогов музыки о 

возможностях использования электронной музыки в профессиональной 

деятельности; для определения способности познания через коммуникацию и 

электронные средства обучения; уровня знаний студентов теоретических 

основ электронной музыки, их профессиональных умений в использовании 

на практике в работе с учениками;. 

2. Для диагностирования мотивационно-смыслового компонента были 

применены методика «Мотивация вокально-педагогической деятельности» - 



  

105 
 

методика определения мотивов профессиональной деятельности К. Замфира 

в модификации А. А. Реана, адаптированная нами для определения мотивов 

профессиональной педагогической деятельности будущих педагогов музыки 

с применением ИКТ; методика семантической дифференциации Ф. Фидлера, 

направленной на выявление личностных качеств для самосовершенствования 

в будущей профессиональной деятельности; методика Ю. М. Орлова 

«Потребность в достижении цели», позволяющая выявить ценностное 

отношение студентов к повышению профессионального мастерства в 

исследуемой сфере; разработанные нами тест для проверки уровня знаний и 

умений будущих специалистов в области ИКТ и опросник для определения 

ценностного отношения студентов к ВПД и применению информационно-

коммуникативных технологий и выявления способности 

самосовершенствования с помощью ИКТ; 

3. Для оценивания уровня сформированности художественно-

творческого компонента были использованы тест В. И. Петрушина для 

выявления склонности студентов к исполнительскому виду деятельности; 

методика Н. В. Рождественской для определения творческого потенциала 

личности, модифицированной нами для выявления творческих способностей 

студентов в области вокально-исполнительского искусства и анализ 

результатов прослушиваний во время сдачи зачетов, экзаменов, конкурсных 

и концертных выступлений будущих специалистов; анализ собственных 

ИКТ-продуктов студентов для применения в вокально-педагогической 

деятельности; разработанный нами опросник для выявления знания средств 

электронной музыки как способа освоения музыкального искусства. 

4. Для диагностики уровня сформированности результативно-

оценочного компонента была применена методика оценки уровня 

сформированности учебной деятельности Г. В. Репкина, Е. В. Заика, 

модифицированная нами для выявления уровня сформированности 

готовности студентов к повышению качества результатов своей 

образовательной деятельности с применением электронной музыки, 
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разработанный нами опросник для проверки их умения выполнять 

саморефлексию и самоанализ в применении ИКТ-продукта  

Таким образом, диагностическими методиками были охвачены все 

компоненты профессиональной компетентности педагога музыки, в том 

числе их информационно-коммуникативное содержание. 

Покажем составленный нами в соответствии с выделенными 

компонентами опросник «Отношение к использованию электронной музыки 

в профессиональной деятельности». 

1. Какова Ваша мотивация в использовании электронной музыки в 

профессиональной деятельности? Шкала оценок – 5 баллов: 1) знание 

информационно-коммуникативных технологий; 2) увеличение заработной 

платы через повышение квалификации; 3) продвижение по службе; 

4) избежание критики руководства из-за некомпетентности; 5) избежание 

возможного негативного отношения коллег из-за некомпетентности в 

области ИКТ компетентности; 6) интерес к признанию и уважению со 

стороны коллег и учеников; 7) удовлетворенность от самого процесса 

внедрения в школьное обучение электронной музыки и получения его 

результатов; 8) потребность в саморазвитии и самореализации в применении 

электронной музыки в учебном процессе. 

2. Верно ли, что Вам нравится (поставьте «плюс» или «минус» рядом 

с каждым ответом): 1) пользоваться компьютером; 2) искать и находить 

нужную информацию в Интернете; 3) слушать электронную музыку; 

4) читать о программных средствах компьютерной музыки; 5) помогать 

однокурсниками в использовании ИКТ; 6) участвовать в концертах с 

применением электронной музыки; 7) заниматься компьютерной 

аранжировкой традиционной музыки; 8) общаться и делиться своими 

знаниями с людьми, которые применяют электронную музыку  

3. Какова Ваша профессионально-педагогическая направленность в 

применении электронных средств в обучении? Шкала оценок – 5 баллов:  

1) интерес к данному направлению профессиональной деятельности;  
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2) убежденность в необходимости формировать ИКТ компетентность 

школьников при обучении музыке, передача своего опыта и знаний;  

3) отношение к ребенку как главной ценности при формировании его 

информационной грамотности;  

4) воспитание гуманного и культурного человека средствами 

традиционной музыки с применением компьютерных программ;  

5) добросовестность и ответственность при подготовке к урокам;  

6) увлеченность в использовании электронной музыки в 

педагогической деятельности;  

7) когнитивная активность и потребность в применении ИКТ;  

8) духовная потребность к искусству, в т.ч. к электронной музыке. 

4. Оцените Ваше отношение к профессиональным знаниям, 

коммуникативно-организаторским способностям. Шкала оценок – 5 баллов:  

1) знание общих принципов изучения ИКТ;  

2) знание целей, принципов, содержания, методов и форм 

педагогической деятельности при использовании электронной музыки;  

3) знание способов и приемов обучения компьютерной музыке;  

4) умение в изучении класса и отдельного ученика, в частности;  

5) диагностирование уровня обученности школьников в овладении 

электронной музыкой;  

6) создание интегративной среды при формировании ИКТ 

компетентности учеников;  

7) анализ опыта других педагогов музыки для пополнения своей 

педагогической копилки;  

8) умение взаимодействия с обучающимися, отказ от авторитарного 

стиля, адекватное восприятие индивидуальности каждого человека. 

5. Оцените свои способности в анализе вокального произведения через 

электронные средства обучения. Шкала оценок – 5 баллов:  

1) непосредственное/опосредованное воздействие электронной музыки;  
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2) переживаемые эмоции в ходе слушания вокальных произведений 

путем использования компьютерной музыки;  

3) знание интонирования в электронной музыке как знака и символа;  

4) знание музыкальных жестов, контура, фона и рисунка вокального 

произведения;  

5) истолкование и интерпретация трактовки традиционной музыки;  

6) интерпретация идиомы как единицы музыкального языка;  

7) музыкальная картина мира казахов;  

8) соотношение музыкально-тематических элементов традиционной 

музыки со смысловыми темами. 

6. Оцените по 5-балльной шкале свои творческие способности в 

области вокально-исполнительского искусства с применением электронной 

музыки: 1) потребность в выступлении на сцене; 2) способность к 

сценическому перевоплощению; 3) умение выработки установки на основе 

актерского воображения; 4) сценическое переживание; 5) темпо-ритмическое 

состояние в сценической роли; 6) сценические действия; 7) умение показа 

сценической личности; 8) навыки переключения на сценическую роль.  

7. Оцените, в какой степени данные ниже слова описывают Ваше 

самочувствие, когда в учебном процессе преподаватель использует 

электронную музыку. Шкала оценок – 5 баллов. 

внимательность  концентрированность  собранность  

наслаждение  Счастье  радость  

удивление  изумление  ошеломление  

уныние  Печаль  депрессия  

возбуждение  Гнев  бешенство  

неприязнь  отвращение  омерзение  

тревога  Страх  паника  

нерешительность  Робость  смущенность  

сожаление  Вина  раскаяние  

 

Представим результаты диагностики и описание уровней 

сформированности ИКТ компетентности студентов в контексте общей 
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профессиональной компетентности судентов специальности «Музыкальное 

образование» (табл. 2.2).  

 

Таблица 2.2 - Уровень сформированности ИКТ компетентности 

(ИКТК) и её составляющих 

 
№ Компо-

нент 

ИКТК 
Содержание компонента 

Констатирующий  

эксперимент 

КГ ЭГ 

чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

О
р

г
а
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

-

д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Способность учиться 19 69,58 25 68,07 

Познание через средства коммуникации и 

электронные технологии 

19 69,17 25 68,71 

Теоретические знания возможностей  

использования электронной музыки в ВПД 

19 52,08 25 56,3 

Владение методикой использования средств 

электронной музыки 

19 50,83 25 55,04 

Средний показатель сформированности 

компонента 

19 60,41 25 62,03 

2 

М
о
т
и

в
а
ц

и
о
н

н
о

-с
м

ы
сл

о
в

о
й

 

Мотивация ВПД с применением ИКТ 19 72,08  25 70,59  

Личностные качества саморазвития 19 72,5 25 71,85 

Ценностное отношение к применению ИКТ 19 65 25 63,44 

Самосовершенствование с помощью ИКТ 19 65,83 25 63,02 

Средний показатель сформированности 

компонента 

19 68,85 25 67,22 

3 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

т
в

о
р

ч
ес

к
и

й
 

Творческо-исполнительские способности 19 73,33 25 72,68 

Эмотивное восприятие вокального искусства 19 71,87 25 69,33 

Знание средств электронной музыки для 

освоения музыкального искусства 

19 63,33 25 61,34 

Создание ИКТ-продуктов для применения в ВПД 19 68,33 25 68,49 

Средний показатель сформированности 

компонента 

19 69,21 25 67,96 

4 

О
ц

ен
о

ч
н

о
-р

еф
л

ек
си

в
н

ы
й

 Расширение собственного образовательного поля 19 60,83 25 58,82 

Самооценивание своей профессионально-

педагогической деятельности 

19 60,00 25 57,56 

Готовность к повышению качества результатов 

своей образовательной деятельности с 

применением электронной музыки 

19 58,75 25 56,72 

Умение выполнять саморефлексию и самоанализ 

в применении ИКТ-продукта 

19 50,42 25 54,62 

Средний показатель сформированности 

компонента 

19 57,50 25 56,78 
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Проанализируем результаты, представленные в таблице. 

Организационно-деятельностный компонент профессиональной 

компетентности предполагает выявление уровня обучающихся в их 

способностях учиться, познания через средства коммуникации и 

электронные технологии (сюда мы включаем все виды ИКТ, призванные 

формировать профессиональную компетентность, кроме средств 

электронной музыки). Как показывает наш эксперимент, на фоне общего 

уровня сформированности данного компонента из его составляющих 

недостаточно развита именно информационно-коммуникативная, в основе 

которой лежит владение средствами электронной музыки (52,08% и 56,3%) – 

теоретико-практические знания возможностей использования электронной 

музыки знание возможностей электронной музыки в ВПД и (50,83% и 

55,04%) – владение методикой использования средств электронной музыки 

(табл. 2.3).  

 

Таблица 2.3 - Сформированность организационно-деятельностного 

компонента 

 

Содержание компонента 

Констатирующий  

эксперимент 

КГ ЭГ 

чел. % чел. % 

Уровень знаний в области музыкальной психологии и 

педагогики 

19 69,58 25 68,07 

Познание через средства коммуникации и электронные 

технологии 

19 69,17 25 68,71 

Теоретические знания возможностей использования 

электронной музыки в ВПД 

19 52,08 25 56,3 

Владение методикой использования средств 

электронной музыки 

19 50,83 25 55,04 

Средний показатель сформированности компонента 19 60,41 25 62,03 

 

Важным является и то, что средний показатель по данному компоненту 

выше в среднем на 8-10% и в КГ, и в ЭГ, по сравнению со 

сформированностью ИКТ-составляющих по формированию ИКТ средствами 
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электронной музыки, что свидетельствует о недостаточной подготовленности 

обучающихся к применению возможностей электронной музыки в 

профессиональной деятельности. Сравнительный подсчет среднего уровня 

сформированности профессиональной компетентности в контрольной и 

экспериментальной группах (69,01%), показал значительную разницу, по 

сравнению с уровнем сформированоости его ИКТ-составляющей (53,56%). 

Мотивационно-смысловой компонент ИКТ компетентности выражен у 

68,85 % студентов КГ и 67,22 % - ЭГ. Как показывает анализ ответов 

респондентов, мотивация в применении ИКТ достаточно высокая: КГ – 

72,8 %, ЭГ – 70,59 %. Однако эти данные показывают сформированность 

ИКТ-компетенции, касающейся знаний возможностей и умения 

использования мультимедийных презентаций, электронных учебников, 

Интернет-ресурсов и др. Относительно сформированности применения 

электронной музыки количественные данные показывают другую картину, 

например, самосовершенствование с помощью использования электронной 

музыки в ВПД представлен следующими данными: КГ – 65,83 %, ЭГ – 

63,02 %. (табл. 2.4).  

 

Таблица 2.4 - Сформированность мотивационно-смыслового компонента 

 

 

Содержание компонента Констатирующий  

эксперимент 

КГ ЭГ 

чел. % чел. % 

Мотивация ВПД с применением ИКТ 19 72,08  25 70,59  

Личностные качества саморазвития 19 72,5 25 71,85 

Ценностное отношение к применению электронной 

музыки  

19 65 25 63,44 

Самосовершенствование с помощью использования 

электронной музыки в ВПД 

19 65,83 25 63,02 

Средний показатель сформированности компонента 19 68,85 25 67,22 
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Как показывает анализ ответов респондентов на вопросы 

анкетирования, достаточно большое количество студентов испытывают 

неуверенность из-за отсутствия знаний в этой области, неумения владения 

средствами электронной музыки. Сравнительный подсчет среднего уровня 

сформированности профессиональной компетентности (71,75%) и его ИКТ-

составляющей (64,32%) в КГ и ЭГ выявил достаточно большие расхождения. 

Из всех видов компонентов наиболее сформирован художественно-

творческий компонент профессиональной компетентности будущих 

педагогов музыки – ближе к 70-73 %. Это, вероятнее всего, связано с опытом 

творческо-исполнительской деятельности (естественной выраженной 

склонностью к этому виду деятельности, творческим способностям в области 

музыкального исполнительства). Однако и в этом компоненте, ИКТ-

составляющая выражена в наименьшей степени по сравнению с творческо-

исполнительской (73,33% и 72,68%); эмотивным восприятием вокального 

искусства (71,87% и 69,33%) у студентов контрольной и экспериментальной 

групп соответственно – КГ (63,33% и 68,33%); ЭГ (61,34% и 68,49%). Мы 

объясняем это недостаточным знанием средств электронной музыки для 

освоения музыкального искусства и умением создавать ИКТ-продукты для 

применения в вокально-педагогической деятельности (табл. 2.5). 

 

Таблица 2.5 - Сформированность художественно-творческого компонента 

 

Содержание компонента Констатирующий  

эксперимент 

КГ ЭГ 

чел. % чел. % 

Творческо-исполнительские способности 19 73,33 25 72,68 

Эмотивное восприятие вокального искусства 19 71,87 25 69,33 

Знание средств электронной музыки для освоения 

музыкального искусства 

19 63,33 25 61,34 

Создание ИКТ-продуктов для применения в ВПД 19 68,33 25 68,49 

Средний показатель сформированности компонента 19 69,21 25 67,96 
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Как показал сравнительный анализ среднего уровня сформированности 

художественно-творческого компонента профессиональной компетентности 

(71,80%) и его ИКТ-составляющей (65,37%), в уровне сформированности 

данных видов компетентностей имеется значительная разница. 

Оценочно-рефлексивыный компонент представлен расширением 

собственного образовательного поля, самооцениванием своей 

профессионально-педагогической деятельности, готовностью к повышению 

качества результатов своей образовательной деятельности с применением 

электронной музыки, умением выполнять саморефлексию и самоанализ 

культуры оформления ИКТ-продукта. Данный компонент характеризуется 

наиболее низким, по сравнению с другими компонентами, процентом 

сформированности навыков и умений. Отмечаем незначительное 

преобладание выраженности стремления к расширению собственного 

образовательного поля и самооценивания своей профессионально-

педагогической деятельности относительно умения выполнять 

саморефлексию и самоанализ в применении ИКТ-продукта: 58,50% и 56,78% 

в КГ и ЭГ соответственно при общем уровне сформированности компонента 

54,58% и 55,67% у студентов каждой из названных групп (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 - Сформированность оценочно-рефлексивного компонента 

 

№ Компо

-нент 

ИКТК 

Содержание компонента Констатирующий  

эксперимент 

КГ ЭГ 

4 

О
ц
ен

о
ч
н
о

-р
еф

ле
к
си

вы
н
ы

й
 

Расширение собственного образовательного 

поля 

19 60,83 25 58,82 

Самооценивание своей профессионально-

педагогической деятельности 

19 60,00 25 57,56 

Готовность к повышению качества 

результатов своей образовательной 

деятельности с применением электронной 

музыки 

19 58,75 25 56,72 

Умение выполнять саморефлексию и 

самоанализ в применении ИКТ-продукта 

19 50,42 25 54,62 

Средний показатель сформированности 

компонента 

19 57,50 25 56,78 
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Мы видим причину такого результата в недостаточном знании и 

понимании возможностей информационно-коммуникативных технологий, в 

целом, и средств электронной музыки, в частности, для адекватной оценки 

своих способностей в умении применять ИКТ-продукты. Сравнительный 

подсчет среднего уровня сформированности профессиональной 

компетентности в контрольной и экспериментальной группах (59,30%), по 

сравнению с уровнем сформированоости его ИКТ-составляющей (58,27%) 

практически показал их идентичность с расхождением в 1 %. 

Сравнение ИКТ-составляющих в каждом из компонентов относительно 

сформированности общей профессиональной компетентности отражены в 

рис. 2.1. 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Сравнительный анализ средних показателей 

сформированности ПК и его ИКТ-составляющей 

 

Сравнение ИКТ-составляющих в каждом из компонентов 

профессиональной компетентности показывает следующие результаты (рис. 

2.2). 
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Рис. 2.2 - Уровень сформированности ИКТ компетентности у 

студентов контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента 

 

Как видно, уровень сформированности ИКТ компетентности в обеих 

группах находится примерно на одном уровне, при этом в составе различных 

компонентов они выражены в разной степени. Если мы принимаем значения 

менее 60% за элементарный уровень, 75-89% за оптимальный, 90% и выше - 

за продвинутый уровень выраженности показателей, то можно отметить, что 

в большей степени ИКТ компетентность развита в художественно-

творческом и мотивационно-смысловом; в наименьшей степени - в 

организационно-деятельностном и оценочно-рефлексивном компонентах. В 

то же время отмечаем недостаточную сформированность ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки во всех компонентах, поскольку средний 

уровень сформированности не перешел пороговый балл продвинутого 

уровня. 

Мы связываем это с тем, что мотивация к обучению, творческо-

исполнительская деятельность, личностные качества саморазвития являются 

для студентов актуальными. В то же время в компонентах, отвечающих за 

глубину познания и опыт вырабатываемой с практикой профессиональной 

деятельности ИКТ компетентность выражена в меньшей степени. Данные 
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констатирующего эксперимента, свидетельствующие, в основном, об 

оптимальном (среднем) уровне владения ИКТ-компетенций, показали, что 

можно говорить о наличии мотивации и профессиональной необходимости 

освоения информационно-коммуникативными технологиями.  

По целому ряду компетентностей выявлен элементарный уровень: 

теоретические знания возможностей использования электронной музыки в 

ВПД, владение методикой использования средств электронной музыки, 

готовность к повышению качества результатов своей образовательной 

деятельности с применением электронной музыки, умение выполнять 

саморефлексию и самоанализ в применении ИКТ-продукта. Считаем это 

вполне объяснимым, так как до начала формирующего эксперимента и 

внедрения в учебный процесс разработанных новых курсов по 

формированию ИКТ компетентности студентов, мы и не предполагали по 

данным параметрам высоких результатов.  

Также следует отметить, что формирование контрольной и 

экспериментальной групп по случайному принципу повлекло некоторые 

различия в исходном уровне сформированности ИКТ компетентности. 

Вместе с тем, анализ корреляционных связей показывает, что эти различия не 

влияют существенным образом на результаты, а в ходе формирующего 

эксперимента это может стать условием более яркой динамики развития 

изучаемых показателей. 

Таким образом, результаты констатирующего этапа экспериментальной 

работы показывают недостаточную сформированность ИКТ компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование», что подтверждает 

гипотезу исследования о необходимости внедрения в систему 

профессиональной подготовки студентов специальности «Музыкальное 

образование» модели формирования ИКТ компетентности и педагогических 

условий ее продуктивного функционирования. 
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2.2 Внедрение модели формирования ИКТ компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование» средствами 

электронной музыки 

 

Целью данного параграфа является проверка эффективности комплекса 

выделенных нами педагогических условий формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки в НАО «Западно-Казахстанский 

университет имени Махамбета Утемисова». 

Изученные теоретические основы исследуемой проблемы, выявленный 

исходный уровень ИКТ компетентности обучающихся позволили описать 

приоритетные направления работы по реализации сконструированной 

модели. 

Для верификации выдвинутой гипотезы в соответствии со 

предлагаемой моделью была проведена опытно-экспериментальная работа, 

специфическими особенностями которой стала ориентация на 

сформулированные педагогические условия и ее осуществление как в 

аудиторное, так и внеаудиторное время.  

Экспериментальная профессиональная подготовка студентов 

специальности «Музыкальное образование» осуществлялась с соблюдением 

определенных закономерностей, принципов, организационно-методических 

основ. Студенты контрольной группы проходили подготовку по 

традиционной системе, в основе которой лежит усвоение знаний и 

формирование умений и навыков по дисциплинам психолого-

педагогического и вокально-хорового циклов. 

В экспериментальную и контрольную группы вошли студенты 3-4 

курсов кафедры «Музыкальное образование и вокал» Западно-

Казахстанского университета им. М. Утемисова.  
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Главная идея формирующего эксперимента по внедрению модели - 

создание образовательной среды для формирования ИКТ компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование». 

В ходе формирующего эксперимента описанные в предыдущих 

параграфах четыре компонента профессиональной компетентности, 

выделенные нами в ходе теоретического исследования, в том числе их ИКТ 

показатели, были систематизированы и структурированы. Остановимся 

подробно на конструировании каждого компонента развивающей 

образовательной среды. 

Овладение студентами экспериментальной группы содержанием 

профессиональной подготовки предусматривало опору на организационно-

методические основы, направленные на формирование у них теоретических и 

практических знаний и умений, которые лежат в основе профессиональной 

компетентности будущего педагога музыки и определяют совокупность её 

компонентов, в том числе ИКТ-составляющих. Освоение организационно-

деятельностного компонента является фундаментом освоения содержания 

образования, которое, в свою очередь, основывается на цели и задачах 

профессиональной подготовки, а также целях и задачах изучения дисциплин.  

Первичная информационная среда представлена, на наш взгляд, 

изучаемыми объектами и явлениями, видами и способами образовательной 

деятельности. Учебный материал структурируется на основе принципа 

системности и целостности, и выделяется ядерная зона, вокруг которого 

формируется материал прикладного характера. Изучаемые объекты 

содержатся, косвенно или явно, в первично вносимой преподавателем 

информации и отбираются для освоения путём анализа профессиональной 

деятельности, учебных предметов и учебной деятельности, к которым 

относим музыкальное исполнительство, образ музыкальных произведений, 

нотные тексты. 

Рассмотрим содержание учебной дисциплины «Компьютерная грамота 

и аранжировка», изучение которого легло в основу формирующего 
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эксперимента. В соответствии с образовательной программой 6В01404 –

«Музыкальное образование» (6В01 - Педагогические науки, 6В014 - 

Подготовка педагогов с предметной специализацией общего развития) 

данная дисциплина изучается в шестом и седьмом семестрах (30 учебных 

недель) и состоит из 30 часов практических занятий, 30 часов 

самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя (СРСП) 

и 30 часов самостоятельной работы студентов (СРС). 

Дисциплина «Компьютерная грамота и аранжировка» занимает важное 

место в цикле музыкально-исполнительских дисциплин, его отличительной 

особенностью является профессиональная направленность на практическую 

деятельность педагога музыки.  

Цель курса - изучение основ работы с музыкальными файлами в 

компьютерных программах и подготовка студентов к самостоятельной 

работе в области компьютерной аранжировки. Аудиторные занятия 

способствуют всестороннему развитию способностей студентов, наиболее 

полному раскрытию их индивидуальности, воспитывают умение правдиво 

раскрывать идейно-художественный смысл исполняемых произведений 

средствами электронной музыки. 

Задачи дисциплины: 1) понимание студентами закономерностей 

работы с электронными музыкальными программами; 2) раскрытие 

профессионального назначения разнообразных технологических приемов при 

обработке и аранжировке музыкальных фрагментов в компьютерных 

программах; 3) ориентация обучающихся в современном музыкальном 

оборудовании; 4) совмещение развития музыкальных способностей с 

освоением электронной техники; 5) пропаганда электронной музыки в 

современном казахстанском высшем музыкальном учреждении. 

Результаты обучения: овладение компьютерной музыкальной грамоты; 

знания в области компьютерной аранжировки; умение работы с треками, 

медиафайлами, готовыми сэмплами, MIDI; создание новых сэмплов. 
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В УМКД прописана актуальность дисциплины «Компьютерная грамота 

и аранжировка», заключающаяся в увеличении медиаинструментария в 

музыкальной сфере, модернизации компьютерного музыкального 

инструментария, что влечет за собой решение задач привлечения 

школьников в музыкальное творчество. Специфика разрешения 

поставленных задач с опорой на различные программы становится на 

сегодняшний день доступным, что расширяет количество привлеченных к 

данной деятельности обучающихся. Использование в учебном процессе 

электронной музыки дает им возможность активизировать их музыкальное 

мышление, развивать музыкальные дарования. Представим тематическое 

планирование данной учебной дисциплины (табл. 2.7). 

 

Таблица 2.7 - Тематическое планирование учебной дисциплины 

«Компьютерная грамота и аранжировка» 

 
№ Название темы Количество часов 

Семинар СРСП СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 

Шестой семестр 

1 Компьютерные технологии в музыкальном 

творчестве. 

1 1 1 3 

2 Музыкальные возможности компьютера. Техническое 

оборудование. 

1 1 1 3 

3 Предназначение электронных музыкально-

аппаратных средств: 

1 1 1 3 

4 Midi-клавиатуры, звуковая карта, акустические 

динамики и др. USB- соединение. 

1 1 1 3 

5 Функции программ нотаторов  

Нотный редактор МuseScore.  

1 1 1 3 

6 Базовые компоненты нотной грамоты: нотоносец, 

ключи, обозначения нот, длительности нот и др.  

1 1 1 3 

7 Интервалы, аккорды и их буквенные обозначения. 

Палитра инструментов. 

1 1 1 3 

8 Набор нотного текста в нотном редакторе  MuseScore. 1 1 1 3 

9 Функции программ автоаранжировщика. 

Band in a box – автоаранжировщик 

1 1 1 3 

10 Простые музыкальные жанры. 

Стили, размер, тональность  и темп проекта. 

1 1 1 3 

11 Буквенные обозначения аккордов 1 1 1 3 

12 Панели инструментов  Band in a box 1 1 1 3 

13 Создание проекта в автоаранжировщике  1 1 1 3 
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14 Элементарные музыкальные построения в Band in a 

box 

1 1 1 3 

15 Организация целесообразных игровых движений при 

игре на МИДИ-клавиатуре 

1 1 1 3 

16 Освоение простейших приемов аранжировки музыки 

в компьютерной студии 

1 1 1 3 

17 Функции программы Cubase. Панель инструментов 1 1 1 3 

18 Создание проекта в Cubase 1 1 1 3 

19 Подбор VST  инструментов с применением Audio и 

Midi дорожек 

1 1 1 3 

20 Написание музыкального произведения. 1 1 1 3 

21 Использование готовых сэмплов и audio loop в 

проекте 

1 1 1 3 

22 Мастеринг. Сведение Audio и Midi инструментов 1 1 1 3 

23 Импортирование и экспортирование Audio и Midi 

файлов 

1 1 1 3 

24 Функции аудио редакторов 1 1 1 3 

25 Программа Adobe Audition. Панель инструментов 1 1 1 3 

26 Импортирование и экспортирование Audio файлов. 1 1 1 3 

27 Использование функции склеивания, подавления 

шума на аудио файле, нормализация. 

1 1 1 3 

28 Динамическое построение музыки сопровождения и 

голоса. 

1 1 1 3 

29 Использование эффектов программы Adobe Audition 1 1 1 3 

30 Мастеринг. Полное сведение музыкального трека. 1 1 1 3 

 Итого: 30 30 30 90 

 

 

Во-первых, опишем методы и приемы, использованные в ходе 

формирующего эксперимента на практических занятиях учебной 

дисциплины «Компьютерная грамота и аранжировка». 

При проведении занятий, помимо педагогических подходов (системно-

деятельностного, компетентностного, мотивационного и личностно-

ориентированного), являющихся теоретико-методологической основой 

настоящего исследования и входящих в организационно-функциональный 

блок модели формирования ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» средствами электронной музыки, учитывались 

также педагогические подходы обновленного содержания казахстанского 

школьного образования, направленного на переход от трансляции педагогом 

готовых знаний к развитию творческих способностей обучающихся и 

подготовке их к жизнедеятельности в современном социуме 
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(функциональная грамотность, развитие критического мышления, 

коллаборативное, дифференцированное и интегративное обучение, 

критериальное оценивание и др.). 

Считаем, что в целедостижении этапа формирующего эксперимента, 

важна роль применения активных методов обучения, побуждающих 

студентов к активной практико-мыслительной деятельности в ходе 

овладения контентом учебной дисциплины. Важно ориентировать студентов 

не на репродуктивный вид деятельности, а самостоятельное овладение ЗУН. 

Так, в ходе формирующего эксперимента были использованы следующие 

методы и приемы АМО: 

Брейнсторминг – метод продуцирования новых идей, развивающий 

критическое мышление обучающихся. Применение данного метода 

способствует коллаборации в студенческой среде, поиску и нахождению 

нетривиальных путей решения учебной проблемы. Технология применения 

метода: ясно, конкретно и точно сформулированная преподавателем 

проблема; формирование малых групп студентов (4-6 человек); выбор лидера 

группы для записи на постере проблемы и хода ее решения; вычленение 

самого эффективного и креативного способа; создание рекомендаций; 

аргументирование предложенных идей. Правила работы: принятие всех 

точек зрения, недопущение дискуссионной критики. Так, в шестом семестре 

в ходе проведения восьмого семинара третьекурсникам было предложено 

обсуждение вопроса: «Как можно набрать нотный текст в нотном редакторе 

MuseScore». Студенты в малых группах обсудили разные идеи, пока не 

пришли к единому мнению, затем презентовали всей группе свое решение. 

Думается, здесь можно отметить тот положительный эмоциональный 

настрой, возникавший у студентов при принятии их точки зрения или 

совпадении их идей с решением других групп.  

Деловая игра – ситуационное имитирование, моделирование 

профессиональной деятельности по заданным правилам, развивающее 

навыки анализа, синтезирования и применения на практике. Технология 
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применения метода: преподаватель предлагает студентам разыгрывание 

ситуации, максимальной приближенной к условиям прохождения 

педагогической практики; студенты подготавливают и представляют диалоги 

по предложенной проблеме («студент-практикант - класс», «студент-

практикант - ученик», «студент-практикант – педагог музыки»); 

обучающиеся предлагают разные варианты путей решения проблем. Так, в 

ходе изучения второй темы шестого семестра «Музыкальные возможности 

компьютера. Техническое оборудование» студенты сымитировали ситуацию 

«Урок музыки в 4-ом классе». Тема урока была выбрана в соответствии с 

Долгосрочным планом по учебной дисциплине «Музыка» в третьей четверти 

(по графику учебного процесса ЗКУ им. Махамбета Утемисова 

педагогическая практика приходится именно на этот период) – «Природные 

явления». Цель обучения, отраженная в Типовой учебной программе по 

предмету «Музыка» для 4 класса уровня начального образования, 

сформулирована как «создание музыкально-творческих работ», которая 

конкретизирована - предложение идей, подбор различных материалов, 

ресурсов для музыкально-творческой работы. В основу деловой игры 

студенты взяли фортепианный цикл П. И. Чайковского «Времена года», 

состоящий из 12 ярких характеристических пьес. При моделировании 

ситуации обучающимися были предложены различные диалоги, в которых 

раскрывались музыкальные возможности компьютера при слушании и 

воспроизведении «Времен года» гениального композитора. 

«Fishbone» - метод, развивающий навыки составления плана 

аргументированного высказывания. Технология применения метода: 

студентам предлагается для работы шаблон с изображением скелета рыбы. 

Ее головой служит выявление проблем, хвостом – подведение выводов, 

между которыми располагаются ребра рыбы (в верхней части ребер 

прописываются аргументы, в нижней – факты). Такой метод был использован 

достаточно часто в ходе проведения формирующего эксперимента, особенно 

на этапе закрепления учебного материала. Такое же задание, при котором 
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студенты выделяли свою аргументацию, находили доказательства и 

формулировали выводы, мы давали для самостоятельной работы. 

«Пять вопросов» - метод сбора и анализа новой информации, дающий 

возможности для глубокого изучения учебного материала и его 

структурирования. Технология применения метода: студентам задаются 

вопросы, начинающиеся со слова «Почему? и/или Как?»; пока идеи 

развиваются и проблема детализируется этот вопрос продолжает звучать до 

того момента, когда проблема будет раскрыта полностью. Так, этот метод 

был применен при изучении темы № 3 седьмого семестра «Создание проекта 

в Cubase». Были заданы следующие вопросы: Как разобраться начинающему 

музыканту с кажущейся сложностью Cubase? Почему лучше использовать 

эту программу, когда существуют секвенсоры с более простыми 

настройками в редакторах от Steinberg? – Как протестировать Cubase с 

драйверами ASIO Multimedia Driver и Asio DirectX Full Duplex Driver? – Как 

произвести самые простые настройки в меню Devices/Device Setup? – Как 

работать с программой Cubase при работе с синтезатором? – Почему при 

работе с миди клавиатурой необходимость в менеджере отпадает? - Как 

работать с меню File/new project – Как работать с шаблонами проектов? – 

Как сохранить свой шаблон? – Как создать миди трек? и т.д. Как видим, 

вопросов гораздо больше, чем пять. Однако считаем, что важно не название 

метода, а достижение цели – полного раскрытия проблемы. 

«Горячий стул» - весьма полезный инструмент для мотивации 

студентов в обмене информацией, развивающий аналитико-синтезирующие 

навыки, а также навыки использования преобретенных знаний на практике. 

Технология применения метода: преподаватель предлагает студенту (по 

выбору) определенную роль, связанную с обсуждаемой проблемой; 

оставшиеся студенты подготавливают вопросы для студента, сидящего на 

«горячем» стуле; который отвечает на эти вопросы. Использовав 2-3 раза 

этот метод в ходе формирующего эксперимента, мы пришли к выводу, что 

студенты не всегда комфортно чувствовали себя на «горячем стуле», поэтому 
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несколько модифицировали методику применения этого активного метода 

обучения. На «горячий стул» помещали вопрос или идею, относящуюся к 

изучаемой теме, при таком подходе ответ мог дать любой студент. 

Обсуждение творческой ролевой игры позволяет узнать, что заинтересовало 

студентов, какое мнение и/или идею они могут оспорить. Применялась и 

такая форма работы, когда на «горячий стул» приглашался другой 

преподаватель или профессиональный музыкант. Так, в ходе формирующего 

эксперимента на «горячем стуле» сидели известный казахстанский певец, 

композитор и аранжировщик Ж. Гайсагалиев (Западно-Казахстанская 

областная филармония им. Г. Курмангалиева) и лауреат областных и 

республиканских конкурсов, магистр педагогических наук, старший 

преподаватель кафедры музыкального образования и вокала НАО «ЗКУ им. 

М. Утемисова» Р. Куаншалиева. Такая форма работы позволяет студентам 

задать профессионалу интересующие их вопросы. 

«Корзина идей» - дает возможность делать прогнозы по теме занятия, 

проводить обмен информацией. 

Линия мнений – активный метод обучения, при котором преподаватель 

произносит утверждение, связанное с темой занятия, вслед за которым 

студенты высказывают свою точку зрения на обсуждаемую проблему. В ходе 

формирующего эксперимента мы использовали и такой прием как «алогизм», 

произнося неправильное утверждение с целью выяснения знаний студентов.  

РАФТ – активный метод обучения, в ходе реализации которого 

студенты примеряли к себе разные роли (певца, композитора, 

аранжировщика, студента-практиканта и др.). Их аудиторией были 

однокурсники, преподаватель, слушатели, школьники. Форма выступления 

тоже варьировалась в зависимости от выбранной роли – диалог с 

однокурсником, монолог на практическом занятии, концертное выступление, 

эссе для СРС, проведение урока в школе. Тема выбиралась в соответствии с 

тематикой занятий в учебно-методическом комплексе дисциплины 

«Компьютерная грамотность и аранжировка». Технология применения 
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метода: выступление студента от имени выбранной роли; учет аудитории, к 

которой обращена его речь; перевоплощение, вживание в роль; учет 

характера и стиля речи выбранного персонажа; выбор жанра выступления. В 

ходе формирующего эксперимента РАФТ был использован как в парной, так 

и групповой работе. 

Безусловно, помимо этих методов обучения, были использованы и 

другие активные методы: «Верные – неверные ответы», «Синквейн», 

«Ассоциативный куст», «Одноминутное эссе на основе таблицы ЗХУ», 

«INSERT», «Технология группового обучения», «Учимся самостоятельно» и 

др. Важно другое, все они были ориентированы на целедостижение 

предлагаемой модели формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» средствами электронной 

музыки. 

Образовательный процесс, в которой проходит деятельность студента, 

происходит в естественной, а также специально организованной среде. В 

образовательной среде студента он включает в себя, как нами было отмечено 

ранее, месторасположение учебного заведения, наличие в нём концертных 

залов, библиотеки и фонотеки, оснащение аудиторий, дизайн интерьера. 

Однако следует подчеркнуть, что само по себе наличие в учебном заведении 

развивающих предметных элементов является простой совокупностью до тех 

пор, пока эти ресурсы не будут функционально задействованы в 

образовательной среде, где они дополняют вербальные средства и создают 

дидактические возможности для преподавания.  

В данный компонент входят также средства обучения, которые 

являются предметной поддержкой образовательного процесса. Так, 

остановимся на описании материально-технической базы кафедры 

«Музыкальное образование и вокал», создающей условия для реализации 

учебной дисциплины «Компьютерная грамотность и аранжировка». Кафедра 

располагает следующими материально-техническими ресурсами:  
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1) учебная аудитория для занятий по клавишному синтезатору, 

оснащенным всем оборудованием, необходимым для обучения (синтезатор, 

пульт, адаптер, подставка); в ней поддерживается необходимый 

температурный режим, аудитория хорошо освещена и вентилируется;  

2) в студии электронной музыки имеются компьютер с необходимым 

программным обеспечением и звуковым модулем, нотная литература, 

динамики, МИДИ-клавиатура, клавишный синтезатор, наушники, 

микрофоны и другое оборудование;  

3) в процессе репетиционной подготовки к концертным выступлениям 

студенты располагают возможностью работы с акустическими колонками и 

усилителем, микшерным пультом; в перспективе закупка звукового 

процессора, расширяющего возможности электронной музыки;  

4) во время самостоятельной работы для записи и воспроизведения 

своих творческих работ студенты пользуются аналоговой и цифровой 

аудиоаппаратурой.  

Уверены, что достаточная оснащенность оборудованием дает большие 

возможности для реализации целей и задач проводимого нами исследования. 

Кроме того, к средствам обучения относим, с одной стороны, учебные 

материалы (портреты выдающихся музыкантов, афиши, аудиозаписи, 

видеоресурсы, фотографии, различные таблицы, схемы, являющимися 

своеобразными внешними стимулами к учебной деятельности), с другой - 

педагогическое мастерство, начало которому закладывается в ходе 

проведения педагогической практики, поэтому рассмотрим особенности его 

проведения как элемента формирующего эксперимента.  

За основу анализа возьмем Типовую учебную программу по предмету 

«Музыка» для 3-го класса уровня начального образования, созданной 

соответственно ГОСО (приказ МОН РК No 604 от 31.10.2018 года). 

Объем учебной нагрузки в 3 классе составляет 34 ч. за учебный год; 

контента данной дисциплины содержит три раздела: слушание, анализ и 
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исполнение музыки; создание музыкально-творческих работ; презентация и 

оценивание музыки. 

На основании долгосрочного плана (ДСП) в третьей четверти, 

являющейся периодом прохождения государственной практики, в 3 классе 

определены следующие сквозные темы и цели обучения (табл. 2.8). 

 

Таблица 2.8 - ДСП по реализации ТУП по предмету «Музыка» для 3 

класса уровня начального образования в третьей четверти 
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В ходе педагогической практики студентами специальности 

«Музыкальное образование» были проведены уроки музыки, в ходе которых 

они использовали свои знания и навыки, полученные при изучении учебной 

дисциплины «Компьютерная грамотность и аранжировка». Покажем это на 

примере конспекта урока на тему «Живая природа в музыке».  
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Цели урока - определение и сравнение характера, содержания, 

жанровых особенностей, средств музыкальной выразительности 

произведений Сергея Прокофьева «Дождь и радуга», Едиля Хусаинова 

«Звуки природы», исполнение песни «Звуки природы» с опорой на 

дирижирование, различение в изучаемых произведениях казахских народных 

музыкальных инструментов в симфоническом оркестре. Результаты 

обучения: анализ и описание характера прослушанных музыкальных 

произведений; высказывание своего мнения о них, обсуждения.  

На уроке осуществляется интеграция с предметами «Познание мира» 

(Представьте во время слушания музыки явления природы, опишите их 

словами) и «Изобразительное искусство» (Попробуйте создать свою музыку 

к картине И. Левитана «Золотая осень»). 

Урок начинается с психологической разминки для создания 

коллаборативной среды. Затем студент-практикант озвучивает тему урока и 

цели обучения.  

Задание 1. Нотная грамота (используется нотный редактор 

«MuseScore» - Спойте мелодии по нотам а капелла. 

 

  

 

Задание 2. Создание ассоциативной карты (работа в группах) – 

Напишите свои ассоциации: первая группа к слову «Музыка», вторая – 

«Природа» 

Задание 3. Прослушайте музыкальное произведение Сергея 

Прокофьева «Дождь и радуга» (воспроизводится программой Media плееер).  
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Задание 4. Инструментальная пьеса «Звуки природы» Едиля 

Хусаинова. (сочинена в стиле традиционной инструментальной музыки со 

включением казахских народных инструментов; воспроизводится 

программой Adobe Audition методом наложения). 

Задание 5. Обсуждение прослушанных произведений: Попробуйте 

описать характер и настроение произведений. Какие чувства в вас они 

вызывают? Как они звучат? Какие музыкальные инструменты вы услышали? 

Какой портрет природы рисует услышанная вами сейчас музыка? В чем 

сходства и различия данных произведений? Определите жанр музыкальных 

произведений. 

Задание 6. Музыка и изобразительное искусство. Посмотрите пейзаж 

И. Айвазовского «Девятый вал». Какие краски использованы художником? 

Передайте настроение художника словами. Какой должна быть музыка к 

этой картине? Слушание отрывка из пьесы для симфонического оркестра 

Клода Дебюсси «Море» (при слушании музыки используется программа 

Mixcraft Acustics). Обсудите с другом созвучие музыки с картиной.   

Задание 7. Внимательно посмотрите на репродукции картин. 

Озвучьте их посредством музыкальных инструментов.   

Домашнее задание. Разучите дома и исполните на уроке песню 

«Радуга» (музыка Светланы Апасовой на стихи Дмитрия Емельянова. 

Рефлексия: Продолжите: Сегодня на уроке мне было интересно…, 

трудно… Большое впечатление произвело… Своим участием на уроке я 

доволен (не совсем, не доволен). Аргументируйте свой ответ. 

Используемые на уроке ресурсы: информационные карты 

(энциклопедии, музыкальные словари, учебник), репродукции картин,  

программы (Mixcraft Acustics, MuseScore, Media плееер, Band in a box), сайты 

(http://www.bilu.kz/sabyzgy.php, http://www.bilu.kz/sazsyrnay.php).  

После окончания урока в ходе анализа проводим мониторинг 

студентов-практикантов. Слабые студенты смогут определить к какому 

стилю относится аранжировка прослушанных на уроке музыкальных 

http://www.bilu.kz/sabyzgy.php
http://www.bilu.kz/sazsyrnay.php
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произведений. Студенты с хорошим уровнем обученности смогут ответить 

на вопрос: «Для чего создаются музыкальные обработки?» Одаренные 

студенты смогут оценить уровень аранжировок. 

Таким образом, реализация в ходе формирующего эксперимента 

организационно-деятельностного компонента способствовала внедрению 

возможностей ИКТ в учебный процесс; формированию информационной 

культуры средствами электронных ресурсов; выработке умений и навыков 

работы с мультимедийными средствами, звуком, программами и 

специфическим аппаратно-техническим обеспечением. В ходе основного 

этапа исследования студенты ЭГ теоретически и практически прорабатывали 

учебный материал согласно разработанным программам, самостоятельно 

анализировали электронные источники, рекомендуемую литературу и 

закрепляли материал в процессе внеаудиторной работы, а также в ходе 

прохождения учебной практики. Инновацией содержания профессиональной 

подготовки студентов специальности «Музыкальное образование» является 

его направленность на формирование каждого из компонентов 

профессиональной компетентности, в том числе, ИКТ компетентности 

студентов к вокально-педагогической деятельности. 

Мотивационно-смысловой и художественно-творческий компоненты 

играют существенную функцию в формировании образовательной среды. 

Освоение субъектом информации происходит не в замкнутом, 

изолированном пространстве, а во взаимодействии с другими людьми, 

например, с преподавателем в ходе коммуникации в учебном процессе. Этот 

компонент включает в себя, прежде всего, форму коммуникации индивидов в 

образовательном процессе. Реализация целей и задач проводимого 

исследования может осуществляться только в системе субъект-субъектных 

взаимоотношений, которые способствуют созданию атмосферы взаимного 

доверия, раскрывают возможности личности студентов и позволяют достичь 

результативности в сотрудничестве. 
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Эффективность обучения зависит от организации коллаборативной 

среды во взаимодействии преподавателя и студента. На её успех оказывают 

влияние способы распределения задач среди участников, специфика решения 

возникающих проблем, коммуникативные процессы, обратная связь. Эти 

социальные контакты создают условия для целедостижений обучающихся. 

Солидарная подготовка к важным в эмотивном плане событиям (фестивалям, 

праздничным концертам, открытию торжественных мероприятий) формирует 

оптимизм и уверенность в студентах, дает возможности для реализации 

личных мотивов, целей и смыслов студентов, их заинтересованности в 

применении ИКТ. 

Следует подчеркнуть, что весьма важным и эффективным элементом 

педагогического процесса является оценивание, и его отсутствие может 

травмировать обучающихся. Считаем, что необходимо положительное 

оценивание деятельности студентов, что возможно при создании студентами 

образовательных продуктов с помощью средств электронной музыки 

(аудиоредакторов, аудиоконструкторов, аудиостанций). Результативность 

своей деятельности студенты могут видеть, например, во время выступлений 

на концертных площадках разного уровня, как университетского, так и 

городского, областного и республиканского масштаба. 

С этой точки зрения, рассмотрим возможности внеаудиторной работы 

при формировании ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование». Считаем, что необходимо уделять ей большое 

внимание, поскольку основа образовательного процесса специальности 

«Музыкальное образование» состоит из педагогического и творческого 

(музыкального) компонентов. В ходе исследования были использованы такие 

виды внеаудиторной работы, как самостоятельная работа студентов при 

выполнении индивидуальных и групповых заданий творческого характера с 

использованием электронной музыки, посещение и анализ разного рода 

концертных мероприятий, репетиционная подготовка к собственным 
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выступлениям на концертах, участие в концертах и разных культурно-

просветительских мероприятиях как университета, так и города Уральска. 

Покажем некоторые концертные номера, в ходе исполнения которых 

была использована электронная музыка, предварительно тщательно 

проработанная в ходе проведения практических занятий. 

29 ноября 2019 г. во время торжественной церемонии открытия 

традиционного VI Республиканского дебатного турнира среди студентов 

высших и специальных учебных заведений, посвященного Дню Первого 

Президента Республики Казахстан было всего три концертных номера. 

Первое – исполнение инструментальной музыки Казахским этно-

фольклорным ансамблем «NOMAD», второе – исполнение студента 

Ч. Бозовым и Г. Гиниятовой песни «Тәуелсіздік таңы = Рассвет 

Независисмости» (музыка К. Кисметова, слова Е.Рашкалиева); третье – 

исполнение лауреатом республиканских песенных конкурсов группой 

«Махамбэнд» песни «Менің университетім = Мой университет» (музыка и 

слова Куаныша Кисметова). 

Аранжировка музыки песни «Тәуелсіздік таңы» была произведена 

посредством программы «Steinberg Cubase», которая обеспечивает создание, 

запись и микширование музыки. Данная программа дает возможность для 

создания проекта, позволяющего работать с MIDI-файлами, 

неотшлифованными и сырыми аудиотреками, а также представляет эти 

данные как диапазон разных форматов.  

Программа «Steinberg Cubase» была достаточно глубоко изучена 

студентами в ходе изучения дисциплины «Компьютерная грамотность и 

аранжировка», в частности, были использованы следующие видеоматериалы 

из сайта https://yandex.kz/video/search?text=Cubas&path=wizard&wiz_type 

=vital (рис. 2.3; 2.4; 2,5). 

https://yandex.kz/video/search?text=Cubas&path=wizard&wiz_type%20=vital
https://yandex.kz/video/search?text=Cubas&path=wizard&wiz_type%20=vital
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Рис. 2.3 - Автоматизация органов управления через программу «Cubase 5» 
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Рис. 2.4 – Запись музыки с помощью программы Cubase 5.  

 

 

Рис. 2.5 - Запись голоса и его сведение с минусом через программу Cubase 

Безусловно, таких материалов в ходе учебного процесса было 

использовано очень много, с ними проводилась работа как на практических 

занятиях, так и давались конкретные задания для самостоятельной работы 

студентов. Результаты работы показаны при исполнении музыкальных 

произведений во время мероприятий. 

Обработка голоса осуществлялась при помощи программы для 

аудиозаписи и аудиомонтажа «Adobe Audition». В ходе обучения 

использовались материалы сайта https://helpx.adobe.com/ru/support/ 

audition.html?promoid=KTKAW (рис. 2.5) и видеоресурсы различных сайтов, 

в частности, сайта https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JnN3Vl60s99 

Grm6f 58Y89h4Z_O9wa3j (рис. 2.6; 2.7).  

 

https://helpx.adobe.com/ru/support/%20audition.html?promoid=KTKAW
https://helpx.adobe.com/ru/support/%20audition.html?promoid=KTKAW
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JnN3Vl60s99%20Grm6f%2058Y89h4Z_O9wa3j
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5JnN3Vl60s99%20Grm6f%2058Y89h4Z_O9wa3j
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Рис. 2.6 – Обучение и поддержка для Adobe Audition  

 

Рис. 2.7 – редактирование аудио файла в программе Adobe Audition  

С нашей точки зрения, Adobe Audition — это великолепный комплекс 

инструментария для работы со звуком. Во-первых, программа поддерживает 

несколько звуковых дорожек; во-вторых, отображает форму волны и 

позволяет производство спектрального анализа; в-третьих, дает возможности 

для создания, микширования, редактирования и восстановления содержания 

аудио. Кроме того, является весьма эффективным инструментом для 

ускорения видеомонтажа и доработки аудиоконтента, создания качественных 

миксов с безукоризненным звуком.  

В практике исследования данная программа использовалась постоянно 

и в ходе проведения концертных программ никогда не подводила, как и в 

случае исполнения Чингисом Бозовым и Гульназ Гиниятовой песни 

«Тәуелсіздік таңы» на мероприятии национального масштаба. 

В аранжировке второй песни «Мой университет», исполненной на 

данном мероприятии лауреатом республиканских песенных конкурсов 

группой «Махамбэнд», помимо программы-аранжировщика «Steinberg 

Cubase», использовалась также программа «MuseScore». В ходе проведения 

опытно-экспериментальной работы широко использовались возможности 

глобальной сети Интернет (рис. 2.8; 2.9, 2.10). 
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Рис. 2.8 – Нотный редактор MuseScore  
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Рис. 2.9 – Ввод нот в программе «MuseScore»  

 

 

Рис. 2.10 – Программное обеспечение для нотной записи  
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Безусловно, что великолепное исполнение группой «Махамбэнд» песни 

«Мой университет», встреченной бурной овацией, был результатом 

кропотливой работы на практических занятиях и во время самостоятельной 

работы студентов над аранжировкой песни.  

Таким образом, реализация в ходе формирующего эксперимента 

мотивационно-смыслового и художественно-творческого компонентов 

способствовали социализации обучающихся, профессиональному 

применению электронной музыки, анализу собственного опыта и результатов 

деятельности; созданию образовательных продуктов с помощью средств 

электронной музыки (аудиоредакторов, аудиоконструкторов, аудиостанций), 

развитию способности самостоятельно и продуктивно применять 

полученные знания в различных сферах своей жизнедеятельности. 

Важнейшим компонентом образовательной среды является оценочно-

рефлексивный компонент, включающий внешние и внутренние оценки 

образовательной деятельности студентов.  

Внешние оценки имеют отношение к процессу достижения в ходе 

формирующего эксперимента студентами специальности «Музыкальное 

образование» программы учебной дисциплины «Компьютерная грамота и 

аранжировка». В течение 15-ти недель учебного процесса проверяется как 

еженедельное освоение знаний лекционного материала, формирование 

практических умений и навыков на практических занятиях и 

самостоятельной работе с преподавателем, так и во время рубежного 

контроля ЗУН, который проводится дважды (на 8-й и 15-й неделе). 

Рейтинговый контроль - завершение определенной части изучаемой 

учебной дисциплины и имеет определенные критерии оценивания 

результатов учебных достижений обучающихся, немаловажным из которых 

является рубежный контроль, в ходе которого оценивается усвоение 

обучающимися заданной совокупности знаний. Если в процессе обучения 

применялись различные методики оценивания теоретических (проведение 

тестов по определенным темам, тезирование, аннотирование и 
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конспектирование статей по электронной музыке из Интернет-ресурсов и др.) 

и практических (составление учебных кейсов, применение интерактивных и 

активных методов обучения и др., призванных определять уровень 

сформированности личностно-профессионального развития будущих 

педагогов музыки), то рубежный контроль позволяет определить 

действенность всего дидактического процесса за определенный временной 

отрезок (в нашем случае это 8 и 15 недель).  

Так, первый рубежный контроль в 6-м семестре представлял собой 

презентацию групповых проектов «Редактирование нотных партитур в 

MuseScore» и «Создание аранжировки в Band in a box». Во время 

презентации своего ИКТ-продукта студенты смогли показать знания и 

умения освоения средствами электронной музыки - программами нотаторами 

и автоаранжировщиками, в частности, компоненты нотной грамоты 

(нотоносец, ключи, обозначения нот, длительности нот и др.), интервалы, 

аккорды и их буквенные обозначения, палитра инструментов, набор нотного 

текста в нотном редакторе MuseScore; функции программ 

автоаранжировщика, стили, размер, тональность, темп, буквенные 

обозначения аккордов, элементарные музыкальные построения в Band in a 

box и др. 

Второй рубежный контроль был посвящен индивидуальному проекту – 

созданию проекта в Cubase и Adobe Audition, в ходе презентации которого 

студенты показали владение навыками программы Cubase и Adobe Audition, 

что предполагало: подбор VST инструментов с применением Audio и Midi 

дорожек, написание музыкального произведения, использование готовых 

сэмплов и audio loop в проекте, сведение Audio и Midi инструментов, 

импортирование и экспортирование Audio и Midi файлов, использование 

функции склеивания, подавления шума на аудио файле, нормализацию, 

динамическое построение музыки сопровождения и голоса, использование 

эффектов программы Adobe Audition. 
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Кроме того, на 15-ой неделе студентам было выдано задание написать 

рефлексию: 

1. Что из того, что вы делали в по данной учебной дисциплине, 

запомнится Вам надолго, на Ваш взгляд? 

2. Перечислите три наиболее важные вещи, которым Вы научились 

в процессе обучения данной учебной дисциплине. 

3. Назовите то, что вызывало сложности в начале изучения данной 

учебной дисциплины и давалось легко в конце. 

4. Чего Вы достигли в этом семестре? Чем можете гордиться? 

5. Что Вы вынесли от изучения данной учебной дисциплины, был 

ли он понятен и интересен? Как вы сможете использовать свои знания в 

будущем? 

6. Заполните таблицу Эдварда де Боно «Плюс – минус – 

интересно». В графу «П» – «плюс» записывается все, что понравилось в ходе 

изучения данной дисциплины (информация и формы работы, которые 

вызвали положительные эмоции, либо могут быть ему полезны для 

достижения каких-то целей). В графу «М» – «минус» записывается все, что 

не понравилось, показалось скучным, осталось непонятным. В графу «И» – 

«интересно» обучающиеся вписывают все любопытные факты, о которых 

узнали в ходе изучения данной дисциплины, и что бы еще хотелось узнать по 

данной проблеме, вопросы к преподавателю. 

7. Опишите одним предложением: «Теперь я знаю, что…». 

8. Что может сделать преподаватель, чтобы следующие поколения 

обучающихся лучше усвоили данную учебную дисциплину? Какие Вы могли 

бы дать преподавателю рекомендации по улучшению контента лекционного 

курса и заданий на ПЗ и СРМ\СРСП? 

Таким образом, задания, выданные на рубежный контроль и опросник 

рефлексии, не только представляли собой показ ЗУН деятельности будущих 

педагогов музыки, но и их жизненный опыт в работе со средствами 

электронной музыки. 
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Считаем, что такая форма проведения оценивания результатов 

деятельности студентов способствовала развитию мотивации, внутреннего 

состояния личности к потребности познания нового, самоактуализация и 

саморазвитие. Показателем этого результата является готовность студента 

музыкальных специальностей к профессиональной деятельности с 

применением электронной музыки. 

Как показал констатирующий эксперимент, студенты в недостаточной 

степени владеют навыками самоанализа и саморефлексии. Исходя из этого, в 

ходе проведения формирующего эксперимента значительное внимание было 

уделено формированию и развитию данных навыков, что имеет, с нашей 

точки зрения, большое влияние на социализацию будущего педагога музыки 

и на его профессиональную деятельность. Эти навыки развивались по 

следующей схеме: сначала студенты учились оценивать свои учебные 

достижения на основе критериального оценивания и сравнения с эталоном; 

на втором этапе формировались навыки самоанализа, базирующегося на 

сопоставлении собственного результата с предыдущим.  

Считаем, что формирование навыков саморефлексии должно 

осуществляться по следующей схеме (рис. 2.11): 

 

 

Рис. 2.11 – Формирование навыков саморефлексии и самооценки 
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Для создания внешних образовательных продуктов, описанных нами в 

содержательной части технологии, необходимы соответствующие им 

методологические, когнитивные и креативные качества личности. 

Методологические (оргдеятельностные) качества проявляются при 

организации студентами своей образовательной деятельности. Когнитивные 

(познавательные) качества играют существенную роль в познании объектов 

внешнего мира. Креативные (творческие) качества обеспечивают условия для 

создания творческого продукта в образовательном процессе.  

Таким образом, в рамках проведения формирующего эксперимента 

нами были учтены следующие факторы: выслушивалась идея каждого 

студента, учитывалось мотивирующе-развивающее обучение посредством 

скрупулезно выбранных заданий и видов деятельности; моделировались 

тактики решения вопросов на понятных студентам примерах; поощрялось 

активное обучение на основе исследовательской деятельности; развивались 

навыки критического мышления; осуществлялся дифференцированный 

подход в обучении; организовывались коллаборативная среда через 

организацию парной и групповой работы; самостоятельный поиск 

обучающимися путей решения проблемной ситуации; взаимное обучение 

внутри студенческой группы, давались практико-ориентированные задания, 

создавалась творческая среда для реализации творческого потенциала 

студентов, а также побуждающие студентов к самооценке, саморазвитию 

условия. 

В ходе реализации учебного плана и проведения учебных дисциплин 

были применены, наряду с традиционными, также и инновационные формы, 

методы и средства профессиональной подготовки студентов ЭГ: 

Формы проведения занятий экспериментальных групп были 

аудиторные (лекции, семинарские, практические, индивидуальные занятия) и 

внеаудиторные (концерты, концерты-лекции, конкурсы, вокальная студия, 

фестивали, мастер-классы, творческие встречи, тематические вечера и вечера 

отдыха, праздники, фольклорные обряды, просмотры художественной 
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самодеятельности, походы в театры, кинотеатры, музеи, на художественные 

выставки, литературные вечера и тому подобное) форм. Студенты овладели 

формами вокальной деятельности обучающихся в урочной системе 

(распевки, репетиционная работа над песней с солистами, ансамблями, 

хором). Инновационные формы организации уроков и внеклассных занятий 

были представлены творческими проектами такими, как дальтон-план, 

батавия-план. 

В процессе профессиональной подготовки студентов ЭГ к вокально-

педагогической деятельности применялись общедидактические методы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, 

частично-поисковый, исследовательский. Наряду с ними, применялись 

специфические для вокально-педагогической деятельности методы: 

концентрический, фонетический, метод слухового контроля. Будущие 

педагоги музыки осваивали указанные методы, анализировали 

целесообразность их применения в урочной и внеурочной вокально-

педагогической деятельности, учились применять их в работе в 

индивидуальном классе постановки голоса, на практических занятиях по 

дисциплине «Методика постановки голоса», в репетиционной работе со 

студентами, в работе вокальной студии, а также в ходе учебной практики с 

обучающими в общеобразовательных учебных заведениях - базах практик. 

Средствами проведения занятий выступили информационно-

коммуникационные технологии. В целом, ИКТ выполняли функцию как 

содержания образования (изучение возможностей ИКТ, средств электронной 

музыки и освоение их функционала в рамках курса методики преподавания 

музыки, внеурочной работы и учебной практики), так и средств обучения - 

применения средств электронной музыки для освоения содержания 

музыкальных произведений и их анализа, создания нотных текстов и 

музыкальных фонограмм. 

Исходя из этого, мы распределили возможности ИКТ по различным 

этапам и задачам урока и подготовки будущего педагога музыки в целом. 
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1. Электронные таблицы (носят общепедагогический характер) 

использовались для решения общепедагогических задач: систематизации 

информации, планирования, обработки данных. Были использованы 

электронные таблицы в программах Word и Excel, которые позволили 

учитывать результативность учебных достижений обучающихся, 

обрабатывать информацию результатов проведенного анкетирования, 

показывать видеоресурсы и другие виды контента занятий через электронные 

доски и др. 

2. Материалы, создаваемые в цифровой среде. В ходе эксперимента 

использовались как текстовые редакторы MS Word, Notepad, Writer, Pages и 

др., так и их специальные версии для мобильных устройств. Данные 

технические средства позволяли работать со следующими категориями 

текстов: тексты песен для собственного исполнительства, тексты 

произведений для слушания и анализа музыки, информационные тексты 

(биографии, рецензии), фрагменты литературных произведений для 

активизации музыкально-художественного образа, тексты с учебными 

заданиями при организации индивидуальной, парной и групповой работы, 

алгоритмы упражнений для самооценки и рефлексии, портфолио творческих 

работ. 

3. Цифровые и графические материалы. Для создания цифровых и 

графических материалов (репродукций картин художников, фотографий 

объектов и явлений музыкальной культуры) применяются такие формы, как 

снимки, копии, рисование. Для их создания использовались технические 

устройства - фотоаппараты, планшеты, смартфоны (снимки), сканер (копия), 

электронная доска (встроенные программы) и компьютер (графические 

редакторы Paint, Corel Draw, Adobe Illustrator). 

Цифровые и графические материалы выполняли ряд функций в 

образовательном процессе профессиональной подготовки студентов 

специальности «Музыкальное образование»: 1) проводить творческие и 

проблемные задания на основе визуализации предметной информации 
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(портреты композиторов, фотографии концертов и пр.); 2) иллюстрации 

помогли визуализировать художественный образ, что способствует 

развитию ассоциативного мышления и эстетического вкуса; 3) наглядный 

материал, применяемый в дидактике (схемы, карточки) служит основной 

развития логического мышления, системного запоминания информации, 

усвоения музыкальной и специальной вокально-педагогической 

терминологии; 4) эффективно использовалось рисование под музыку в 

доступных графических редакторах для воодушевления учеников 

музыкальным образом, стимулирования их творческого самовыражения, 

диагностирования эмоционального состояния ученика в процессе занятий. 

Фотоотчёты о творческих мероприятиях (концертах, фестивалях, экскурсиях, 

конференциях) позволяют формировать портфолио студентов и 

одновременно научить создавать портфель творческих работ школьников, 

что эффективно применялось на практике в школе. 

4. Цифровой нотный материал. Непосредственно профессиональным 

материалом педагога музыки является нотный материал, который удобен для 

поиска, работы, хранения, трансформации (создание нотной литературы, 

партитур, обработка хоровых партий) в цифровой форме. Для его создания 

служат, прежде всего, нотные редакторы. Работа со студентами велась в 

редакторах MuseScore и Sibelius. В нотных редакторах набирались 

произведения репертуара для разучивания вокальных партий с учетом 

состава голосов в процессе вокально-хоровой работы. Это позволяло сделать 

эффективным репетиционный процесс, создавать предметную 

информационную среду для исполнительского творчества и развития 

певческой культуры. Также нотные редакторы были актуальны для создания 

партитур для игры в ансамбле, оркестре и отдельных партий. Это позволяло 

организовать инструментальное музицирование в классе, музицирование на 

детских музыкальных инструментах по системе К. Орфа (Carl Orff), что 

позволяло расширять музыкальных кругозор школьников и практику 

исполнительской деятельности студентов. Нотный текст также являлся 
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творческим продуктом детей, и его фиксация в нотных редакторах позволяла 

закреплять результаты детского музыкального творчества. 

5. Цифровой аудиоматериал является средством электронной музыки. 

Аудиофайлы создаются с помощью таких средств, как синтезатор, 

компьютер, планшет. Они содержали собственное исполнение музыкальных 

произведений (записанные благодаря встроенным программам инструментов 

компаний-производителей цифровых инструментов), аудиофайлы, созданные 

в результате воспроизведения музыкального текста в нотных редакторах, в 

программах для конвертирования и сохранения звуковых файлов в Windows 

Media и аудиоредакторе.  

6. Аудиоредакторы. В нашем исследовании использовалась программа  

AdobeAudition3, использование которого в ходе формирующего 

эксперимента позволило использовать весь спектр функций звукового 

редактора – эффективного инструментария в работе с аудиоматериалом. 

Звуковая станция позволила производить запись звука в AdobeAudition3 в 

многоканальном режиме. 

7. Аудиоконструкторы и аудиостанции (MIXcraft7, Magicmusicmaker). 

Использование в ходе проведения опытно-экспериментального обучения 

программы Acoustica Mixcraft дала возможность студентам 

экспериментальной группы создавать музыку и многодорожечную запись 

звука, делать аранжировки, создавать ремиксы, озвучивать и редактировать 

видео с проведенных творческих мероприятий и др. Работа с данной 

программой раскрыла творческий потенциал студентов, пробуждая их 

креативность. Многофункциональная программа достаточно доступна и 

проста в управлении, она дала возможность управления через MIDI- 

контролер Novation Launchpad и клавиатуры компьютера; создать партии 

ударных инструментов с семплерами Alpha и Omni.  

8. Секвенсор CUBASE5 - это одна из самых мощных музыкальных 

редакторов профессионального уровня. В ходе экспериментального обучения 

студенты специальности «Музыкальное образование» научились 
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пользоваться редакторами Cubase Project (создание собственного проекта 

путем использования большого количества инструментов); KeyEditor 

(редактирование миди-сообщений через клавиатуру), ListEditor (нотный 

редактор). Студенты достаточно на высоком уровне освоили виртуальные 

инструменты полифонический синтезатор Embracer-Surround, одноголосовой 

синтезатор с физическим моделированием Monologue, двенадцатиголосная 

драм-машина с сэмплами Lm-7 и др. 

Важную часть экспериментальной работы составила запись 

фонограмм, важного инструмента репетиционного процесса, для различных 

видов внеурочной деятельности и учебной практики в школе. Также 

аудиофонограмма применялась для учебных заданий (слуховые викторины и 

тестовые опросы с определением на слух мелодий, интервалов, 

произведений), иллюстрация теоретических докладов и творческих 

мероприятий в "нарезке" звуковых файлов. 

Важность электронных средств музыки в образовательном процессе 

неоспорима и в плане творчества. Сочинение музыки, импровизация, подбор 

по слуху на основе паттернов синтезаторов, секвенсоров - важный 

инструмент самовыражения, стимулирования и развития музыкального 

творчества. 

Таким образом, в процессе формирующего эксперимента были 

внедрены содержание, формы, методы, средства формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» с 

задействованием всей структуры его компонентов и усилением 

организационно-деятельностного и результативно-оценочного ее 

компонентов; подготовлено оценивание уровня сформированности всех 

компонентов профессиональной компетентности студентов контрольной и 

экспериментальной групп для выявления динамики обучения. 
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2.3 Итоговые результаты формирующего этапа опытно-

экспериментальной работы по реализации модели формирования 

профессиональной компетентности студентов музыкального 

образования в вузе Казахстана  

Проведение контрольного эксперимента по методикам, 

диагностирующим уровень сформированности компонентов ИКТ 

компетентности (ИКТК), позволило установить динамику развития 

показателей. Сравнительный анализ этих данных показывает следующие 

результаты (см. таблицу 2.9). 

 

Таблица 2.9 - Сравнительные результаты констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента 

 

№ Компо

-нент 

ИКТК 
Содержание 

компонента 

Констатирующий 

эксперимент 

Контрольный эксперимент 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

Че

л 

% Чел % чел. % чел. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о

-

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

н
ы

й
 

Способность учиться 19 69,58 25 68,07 19 72,92 25 89,93 

Познание через 

средства 

коммуникации и 

электр. технологии 

19 69,17 25 68,71 19 73,33 25 89,5 

Теор. знания 

возможностей 

использования элект. 

музыки в ВПД 

19 52,08 25 56,3 19 60 25 91,18 

Владение методикой 

использования 

средств электронной 

музыки 

19 50,83 25 55,04 19 55,1 25 89,08 

2 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
о
-

см
ы

сл
о
в
о
й

 

Мотивация ВПД с 

применением ИКТ 
19 72,08 25 70,59 19 73,33 25 94,54 

Личностные качества 

саморазвития 
19 72,5 25 71,85 19 75 25 88,65 

Ценностное 

отношение к ВПД с 

применением ИКТ 

19 65 25 63,44 19 67,5 25 92,4 

Самосовершенствов

ание с помощью ИКТ 
19 65,83 25 63,02 19 69,17 25 87,81 

3 Х у д о ж е с т в е н н о - т в о р ч е с к и й
 

Творческо- 19 73,33 25 72,68 19 72,92 25 89,93 
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исполнительские 

способности 

Эмотивное 

восприятие 

вокального искусства 

19 71,87 25 69,33 19 75,67 25 95,54 

Знание средств 

элект. музыки для 

освоения музык. 

искусства 

19 63,33 25 61,34 19 68,75 25 92,02 

Создание ИКТ-

продуктов для 

применения в ВПД 

19 68,33 25 68,49 19 71,25 25 89,08 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

О
ц

ен
о
ч
н

о
-р

еф
л
ек

си
в
н

ы
й

 

Расширение 

собственного 
образовательного поля 

19 60,83 25 58,82 19 65,41 25 87,39 

Самооценивание своей 

профес.-пед. 

деятельности 

19 60 25 57,56 19 64,58 25 85,29 

Готовность к 

повышению качества 

результатов 

применения электр. 
музыки в своей обр. 

деят. 

19 58,75 25 56,72 19 63,75 25 84,87 

Умение выполнять 
саморефлексию и 

самоанализ в 

применении ИКТ-

продукта 

19 50,42 25 54,62 19 54,02 25 88,24 

 

В данной таблице мы видим, что по итогам контрольного эксперимента 

наблюдается рост показателей, особенно ярко выраженный в 

экспериментальной группе. Проследим общую динамику развития всех 

составляющих профессиональной компетентности модели формирования 

ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

(рис. 2.12), в том числе ее ИКТ-составляющих. 
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Рис. 2.12 - Динамика развития всех компонентов модели формирования ИКТ 

компетентности студентов (%) 

 

На представленной гистограмме очевидна незначительная разница 

показателей в контрольной и экспериментальной группах на этапе 

констатирующего эксперимента. После проведения формирующего 

эксперимента, в котором была внедрена модель формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование», 

показатели значительно увеличились. Незначительная динамика в 

контрольной группе объясняется, возможно, естественным развитием 

студента в ходе обучения, невысокий прогресс в развитии, вероятнее всего, 

отсутствием продуктивных методик и опыта деятельности. В 

экспериментальной же группе мы наблюдаем значительный рост 

показателей, что объясняется подтверждением нашей гипотезы и 

формированием ИКТ компетентности в результате внедрения модели. 

Проанализируем динамику роста ИКТ-составляющих (аналогично 

констатирующему эксперименту) в контексте профессиональной 

компетентности в целом и приведём эти данные в сравнении. 

В рамках каждого компонента оценены:  
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1) теоретические знания возможностей использования электронной 

музыки в ВПД;  

2) владение методикой использования средств электронной музыки;  

3) ценностное отношение к вокально-педагогической деятельности с 

применением ИКТ;  

4) самосовершенствование с помощью ИКТ;  

5) знание средств электронной музыки для освоения музыкального 

искусства;  

6) создание ИКТ-продуктов для применения в ВПД;  

7) готовность к повышению качества результатов своей 

образовательной деятельности с применением электронной музыки;  

8) умение выполнять саморефлексию и самоанализ в применении ИКТ-

продукта (рис. 2.13). 

Рисунок 2.13 - Динамика развития ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» в ходе формирующего эксперимента (%) 

 

Мы видим по амплитуде данных графиков, что если у контрольной 

группы показатели повысились в пределах 4-6%, то компоненты остались 

между собой примерно в таких же соотношениях. В экспериментальной 

группе рост показателей составил от 17% до 34% - это значительное 

повышение мы связываем с внедрением модели. Наибольшую динамику мы 
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наблюдаем в организационно-деятельностном (34,46%) и оценочно-

рефлексивном (30,88%), то есть в деятельностном и оценочном приращении 

к информационно-коммуникационным технологиям, знаниях средств 

электронной музыки для освоения музыкальных произведений, владения 

методикой использования средств электронной музыки, готовности к 

повышению качества результатов своей образовательной деятельности с 

применением электронной музыки, умения выполнять саморефлексию и 

самоанализ в применении ИКТ-продукта. 

Рассмотрим, как изменились компоненты профессиональной 

компетенции в целом - в содержательной и технологической совокупности. 

Помимо сравнительного анализа экспериментальных данных, нами была 

также проверена достоверность результатов с помощью критерия Фишера и 

критерия однородности Пирсона χ2.  

Критерий Фишера применяется в статистической обработке данных 

для сопоставления двух выборок по частоте наличия исследуемого 

показателя. Эмпирическое значение (φ*эмп) сравнивается с критическим 

значением (φ*кр.)  и чем данный критерий больше, тем достовернее различия 

в результатах констатирующего и контрольного экспериментов. С помощью 

критерия оценивается достоверность различий между процентными 

составляющими двух выборок, в которых зарегистрирован эффект, что 

интересует исследователя. Экспериментальные данные полностью 

удовлетворяют ограничения, налагаемые угловым преобразованием Фишера: 

а) ни одна из частиц, которые сравниваются, не равна нулю; б) количество 

наблюдений в обеих выборках больше 5, что позволяет любые 

сопоставления; в) верхняя граница для количества наблюдений в выборке для 

критерия практически отсутствует. 

Результаты экспериментального исследования проверялись также по 

критерию однородности χ2 (критерий согласованности Пирсона), поскольку 

данные в таблицах представлены в порядковой шкале. Критерий Пирсона 

показывает значимость расхождения эмпирических (наблюдаемых) и 
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теоретических (ожидаемых) частот. Большое значение критерия 

свидетельствует о существенных различиях между показателями. Такой 

критерий можно использовать как для проверки гипотезы о возможном закон 

распределения вероятностей случайной величины, так и сравнение двух 

выборок на однородность. Гипотеза об однородности предполагает, что все 

осуществлены выборки из одной генеральной совокупности и им 

соответствуют одинаковые функции распределения. Нулевая гипотеза 

заключается в том, что если выборки не отличаются, то будут однородными. 

Альтернативная (конкурирующая) гипотеза отрицает нулевую: выборки 

существенно отличаются. Если эмпирическое значение критерия меньше 

критического, то нет оснований отвергать нулевую гипотезу об 

однородности выборок. Если эмпирическое значение критерия превышает 

критическое значение, следует принять альтернативную гипотезу, о 

существенных различиях между выборками. 

Отразим динамику развития компонентов ИКТ компетентности, а 

также приведём данные проверки достоверности результатов исследования. 

Относительно сравнения сформированности организационно-

деятельностного компонента ИКТ компетентности студентов КГ и ЭГ нами 

были получены следующие результаты (рис. 2.14): 

 

 
Рис. 2.14 - Динамика развития организационно-деятельностного 
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компонента ИКТ компетентности до и после формирующего эксперимента  

 

Для проверки результатов сформированности организационно-

деятельностного компонента ИКТ компетентности было установлено, что до 

начала эксперимента КГ и ЭГ показатели для оптимального уровня не 

отличались (φ*эмп=0,82), не отличались показатели и для элементарного 

уровня (φ*эмп=0,92. Что же касается КГ и ЭГ на конец эксперимента, 

показатели для оптимального уровня существенно отличались (φ*эмп=5,55 

что больше критического значения (φ*0,05=1,64), также отличались 

показатели для элементарного уровня (φ*эмп=8,58). Сравнение показателей 

сформированности компонента ИКТ компетентности студентов по критерию 

Пирсона в начале эксперимента КГ и ЭГ позволило сделать вывод об 

однородности выборок для этих групп (χ2эмп=0,88) и в конце 

формирующего этапа эксперимента для групп КГ и ЭГ зафиксировать, что 

выборки существенно отличаются (χ2эмп=68,56). 

Относительно сравнения сформированности мотивационно-

смыслового компонента ИКТ компетентности студентов КГ и ЭГ нами были 

получены следующие результаты (рис. 2.15): 

 

 
Рис. 2.15 - Динамика развития мотивационно-смыслового компонента ИКТ 

компетентности до и после формирующего эксперимента (%) 
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Сравнение результатов показателей сформированности мотивационно-

смыслового компонента ИКТ компетентгности студентов КГ и ЭГ по 

критерию Пирсона в начале формирующего этапа эксперимента позволило 

сделать вывод об отсутствии существенных различий в этих выборках (χ2 

эмп=0,53; χ2 крит=5,99). Сравнение результатов показателей 

сформированности мотивационно-смыслового компонента студентов КГ и 

ЭГ в конце формирующего этапа эксперимента позволило выявить различия 

между этими выборками, о чем свидетельствует χ2 эмп= 56,71. 

Для проверки результатов сформированности мотивационно-

смыслового компонента было установлено, что в начале эксперимента КГ и 

ЭГ показатели для оптимального уровня не отличались (φ*эмп= 0,73), также 

не отличаются показатели для элементарного уровня (φ*эмп= 0,55). Что же 

касается КГ и ЭГ на конец эксперимента, показатели для оптимального 

уровня существенно отличались (φ*эмп=1,90, что больше критического 

значения φ*0,05=1,64), также отличались показатели для элементарного 

уровня (φ*эмп=7,33). Сравнивая показатели трех уровней по критерию 

Пирсона, можем сделать вывод, что до эксперимента в КГ и в ЭГ они не 

отличаются (χ2эмп=0,29), то есть выборки являются однородными. После 

эксперимента для этих групп эмпирическое (экспериментальное) значение 

критерия превышает критическое значение критерия, поэтому уместным 

является принятие альтернативной гипотезы о наличии различий в этих 

группах (χ2эмп=20,16).      

Представим итоги проверки достоверности результатов исследования 

относительно сравнения сформированности художественно-творческого 

компонента ИКТ компетентности студентов КГ и ЭГ (рис. 2.16). 
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Рис. 2.16 - Динамика развития художественно-творческого компонента 

ИКТ компетентности до и после формирующего эксперимента (%) 

 

Сравнение результатов сформированности художественно-творческого 

компонента ИКТ компетентности студентов в начале и в конце 

формирующего этапа эксперимента осуществлялась по критерию Пирсона. 

Для проверки результатов было установлено, что до начала эксперимента КГ 

и ЭГ показатели для оптимального уровня не отличались (φ*эмп=0,74), не 

отличались показатели и для элементарного уровня (φ*эмп=0,47). Что же 

касается КГ и ЭГ на конец эксперимента, показатели для оптимального 

уровня существенно отличались (φ*эмп==2,27, что больше критического 

значения φ*0,05=1,64), также отличались показатели для элементарного 

уровня (φ*эмп=4,80). 

Анализ уровня сформированности результативно-оценочного 

компонента ИКТ компетентности студентов КГ и ЭГ показывает следующие 

результаты (рис. 2.17): 
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Рис. 2.17 - Динамика развития результативно-оценочного компонента ИКТ 

компетентности до и после формирующего эксперимента (%) 

 

Сравнение результатов сформированности оценочно-рефлексивного 

компонента студентов в начале и в конце формирующего этапа эксперимента 

осуществлялась по критерию Пирсона. Пользуясь этим критерием, мы 

пришли к выводу об однородности выборок для КГ и ЭГ в начале 

эксперимента (χ2эмп=0,59, что меньше χ2крит = 5,99) и существенные 

различия между выборками для групп КГ и ЭГ в конце эксперимента 

(χ2эмп=9,20). 

Итак, на основе проверки достоверности результатов 

сформированности отдельных компонентов ИКТ компетентности студентов 

в области вокально-педагогической деятельности, осуществим проверку 

достоверности результатов всей структуры компонентов ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки. Сравнение долей средних уровней 

сформированности структуры ИКТ компетентности студентов в начале и в 

конце формирующего этапа эксперимента. Для этого объединим данные для 

элементарного и продуктивного уровня и определим в долях единицы доли 

оптимального уровня для КГ и ЭГ в начале эксперимента и в конце 

эксперимента. 
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Определение в долях единицы доли оптимального уровня для 

студентов КГ и ЭГ в начале и в конце эксперимента показало, что показатель 

ИКТ компетентности студентов средствами электронной музыки в КГ и ЭГ в 

начале эксперимента был в обеих группах 0,53. В конце формирующего 

эксперимента данные существенно отличаются: в КГ - 0,5. в ЭГ - 0,66. 

Для сравнения долей уровня сформированности структуры ИКТ 

компетентности в начале и в конце формирующего этапа эксперимента мы 

объединили данные и определили общий уровень информационно-

коммуникационной компетентности КГ и ЭГ в начале эксперимента и в 

конце эксперимента (рис. 2.18). 

 

Рис. 2.18. – Сравнительно-сопоставительный анализ общего уровня 

сформированности ИКТ компетентности в начале и конце эксперимента 

 

Сравнение результатов показателей сформированности структуры ИКТ 

компетентности студентов КГ и ЭГ по критерию Пирсона до начала 

формирующего этапа эксперимента, позволило сделать вывод об отсутствии 

существенных отличий : χ2 эмп = 0,002; χ2 крит = 5,99. Сравнение 

результатов показателей сформированности структуры ИКТ компетентности 

студентов КГ и ЭГ в конце формирующего этапа эксперимента позволило 

выявить различия между этими выборками, о чем свидетельствует результат, 
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а именно: χ2 эмп = 32,16. (рис. 2.18). Для проверки результатов 

сформированности компонентов структуры ИКТ компетентности студентов 

было проведено сравнение по критерию Фишера показателей сначала 

оптимального уровня, а позже показателей для элементарного уровня. 

Установлено, что в начале эксперимента КГ и ЭГ показатели для 

оптимального уровня не отличались (φ*эмп= 0), также не отличаются 

показатели для элементарного уровня (φ*эмп= 0,03). 

Относительно КГ и ЭГ на конец эксперимента, показатели для 

оптимального уровня существенно отличались (φ*эмп= 2,74, что больше 

критического значения φ0,05=1,64)), также отличались показатели для 

элементарного уровня (φ*эмп=5,75), что больше критического значения 

φ0,05=1,64) 

В целом, определение коэффициента сформированности компонентов 

структуры ИКТ компетентности студентов специальности «Музыкальное 

образование» к будущей профессионально-педагогической деятельности 

показало, что показатели элементарного уровня сформированности 

структуры ИКТ компетентности в контрольной группе в начале и после 

эксперимента снизились на 0,04, в экспериментальной группе зафиксировано 

существенное снижение показателей элементарного уровня в начале и после 

эксперимента на 0,24; показатели оптимального уровня сформированности 

структуры ИКТ компетентности в контрольной группе в начале и после 

эксперимента повысились на 0,02; в экспериментальной группе 

зафиксировано улучшение показателей оптимального уровня в начале и 

после эксперимента на 0,14; показатели продвинутого уровня 

сформированности структуры профессиональной компетентности в 

контрольной группе в начале и после эксперимента выросли на 0,02; в 

экспериментальной группе зафиксировано повышение показателей 

оптимального уровня в начале и после эксперимента на 0,11. 

Таким образом, сравнительный анализ между показателями, которые 

исследовались, достоверность результатов проверялись с использованием 
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двух критериев – критерия Фишера и критерия однородности χ2 (критерий 

Пирсона). Такая проверка позволила выявить существенные различия между 

уровнями сформированности компонентов структуры ИКТ компетентности 

студентов контрольной и экспериментальной групп. 

По итогам проведения формирующего эксперимента были 

подтверждены существенные различия между уровнями сформированности 

каждого из компонентов ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование», и динамика развития ИКТ компетентностей в 

экспериментальной группе. 

 

Выводы ко второй главе: 

Апробация модели формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» средствами электронной музыки 

в казахстанском вузе осуществлялась в ходе опытно-экспериментальной 

работы, проходившей в три этапа (констатирующий, формирующий и 

контрольный). В ходе эксперимента были поставлены следующие цели и 

задачи: 1) уточнить общую картину сформированности ИКТ компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование» средствами 

электронной музыки; 2) определить действенность внедрения 

сконструированной модели и совокупности педагогических условий ее 

существования; 3) провести анализ и оценку полученных в ходе 

контрольного эксперимента данных с применением математических методов 

и разработать методические рекомендации для преподавателей по 

исследуемой проблеме. 

В результате проведения опытно-экспериментальной работы мы 

пришли к выводам: 

Действенность диагностического инструментария, использованного в 

ходе констатирующего эксперимента, дала возможность дать характеристику 

сформированности компонентов предлагаемой модели (организационно-

деятельностного, мотивационно-смыслового, художественно-творческого, 
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оценочно-рефлексивного). В комплекс методик оценивания уровня 

сформированности ИКТ компетентности вошли: методика определения 

мотивов профессиональной деятельности К. Замфира в модификации 

А. А. Реана, опросник В. В. Синявского и Б. А. Федоришина «КОС», 

методика семантической дифференциации Ф. Фидлера, методика 

Н. В. Рождественской и тест В. И. Петрушина для определения творческого 

потенциала личности; методика оценки уровня сформированности учебной 

деятельности Г. В. Репкина, Е. В. Заика. Все методики были адаптированы 

нами для определения мотивов профессиональной педагогической 

деятельности студентов специальности «Музыкальное образование» с 

применением ИКТ. 

Начальный срез показал более низкие показатели сформированности 

ИКТ компетентности студентов экспериментальной группы по двум 

компонентам: ОДК (ЭГ – 62,03%; КГ – 60,41%); ОРК (ЭГ – 56,78%; КГ –

57,5%) относительно МСК (ЭГ – 67,22%; КГ – 68,85%) и ХТК (ЭГ – 67,96%; 

КГ – 69,21%). По трем компонентам контрольная группа имела 

незначительный перевес в баллах, по сравнению с экспериментальной 

группой: МСК – на 1,63%; ХТК – на 1,25 %; РОК – на 0,72 %. 

В обеих группах наблюдалось преобладание студентов с элементарным 

уровнем, по некоторым компонентам был приближен к оптимальному 

уровню; продвинутый уровень сформированности ИКТ компетентности не 

наблюдался. 

Для верификации выдвинутой гипотезы в соответствии со 

предлагаемой моделью был проведен формирующий эксперимент, 

специфическими особенностями которой стала ориентация на 

сформулированные педагогические условия и ее осуществление в 

аудиторное (практические занятия, СРС, СРСП), внеаудиторное время 

(открытие торжественных мероприятий, отчетные концерты, фестивали 

музыки и др.), в ходе педагогической практики.  
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Проверка эффективности модели формирования ИКТ компетентности 

средствами электронной музыки была проведена в НАО «Западно-

Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова» со студентами 3-4 

курсов специальности «Музыкальное образование» на практических 

занятиях, СРС (самостоятельная работа студента) и СРСП (самостоятельная 

работа студента с преподавателем) по дисциплине «Компьютерная 

грамотность и аранжировка», внеаудиторной работе и на педагогической 

практике.  

Дисциплина «Компьютерная грамота и аранжировка» занимает важное 

место в цикле музыкально-исполнительских дисциплин, его отличительной 

особенностью является профессиональная направленность на практическую 

деятельность педагога музыки. Данный курс был реализован в три этапа: 

занятия в пятом и шестом семестрах, подготовка электронного контента 

различного рода мероприятий, репетиции и участие в них, использование 

полученных знаний в ходе прохождения педагогической практики. Этапы 

были направлены на изучение основ работы с музыкальными файлами в 

компьютерных программах и подготовка студентов к самостоятельной 

работе в области компьютерной аранжировки. 

Экспериментальной проверкой модели установлено, что уровень 

формирования ИКТ компетентности средствами электронной музыки в 

экспериментальной группе значительно вырос, как показали анализа 

результатов эксперимента.  

Помимо сравнительного анализа экспериментальных данных, нами 

была также проверена достоверность результатов с помощью критерия 

Фишера и критерия однородности Пирсона χ2. Такая проверка позволила 

выявить существенные различия между уровнями сформированности 

компонентов структуры ИКТ компетентности студентов контрольной и 

экспериментальной групп. По итогам проведения контрольного 

эксперимента были подтверждены существенные различия между уровнями 

сформированности в ЭГ и КГ каждого из компонентов ИКТ компетентности 
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студентов специальности «Музыкальное образование», и значительная 

динамика развития ИКТ компетентностей в экспериментальной группе: ОДК 

(ЭГ – 89,92%; КГ – 65,33%); ОРК (ЭГ – 86,44%; КГ –61,94%); МСК (ЭГ – 

90,85%; КГ – 71,75%) и ХТК (ЭГ – 91,64%; КГ – 72,14%). 

Незначительная динамика в контрольной группе объясняется, скорее 

всего, естественным развитием студента в ходе обучения, невысокий 

прогресс в развитии, вероятнее всего, отсутствием продуктивных методик и 

опыта деятельности. В экспериментальной же группе мы наблюдаем 

значительный рост показателей (от 17% до 34%), что объясняется 

подтверждением нашей гипотезы и формированием ИКТ компетентности в 

результате внедрения модели. Наибольшую динамику мы наблюдаем в 

организационно-деятельностном и оценочно-результативном компонентах, 

то есть знаниях средств электронной музыки для освоения музыкальных 

произведений и познания (освоения содержания) через коммуникации с 

использованием электронной музыки; готовность к повышению качества 

результатов своей образовательной деятельности с применением 

электронной музыки и умение выполнять саморефлексию и самоанализ в 

применении ИКТ-продукта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Полученные в процессе диссертационного исследования результаты 

дают возможность для подведения следующих выводов, удостоверяющих 

обоснованность выдвинутой гипотезы и решение выдвинутых задач.  

1. Проведенное исследование позволило изучить концептуальные 

подходы формирования ИКТ компетентности как составной части 

профессиональной компетентности студентов специальности «Музыкальное 

образование», рассмотреть основное содержание и главные идеи 

исследуемого явления, конкретизировать понятийно-терминологический 

аппарат диссертации. Необходимость формирования ИКТ компетентности 

студентов специальности «Музыкальное образование», соответствующего 

требованиям запросов общества, связана с требованиями продумывания 

передовых технологий качественного образования для достижения уровня 

мирового образовательного пространства.  

2. Определение ИКТ компетентности средствами электронной музыки 

как составляющей профессиональной компетентности педагогов-

музыкантов, обоснование структурно-содержательной части модели ее 

формирования дают возможность ее применения в педагогическом процессе 

специальности «Музыкальное образование» казахстанских вузов на основе 

выделенных педагогических условий ее функционирования: соотнесение 

уровня подготовки в области ИКТ с требованиями, обусловленными 

профессиональной деятельностью педагога музыки; соотнесение содержания 

учебных курсов, направленных на развитие ИКТ компетентности, с общей 

психолого-педагогической и музыкальной подготовкой студентов; 

активизация познавательных процессов студентов за счет применения 

современных методов и средств обучения; оптимальное сочетание групповых 

и индивидуальных форм организации занятий; создание условий для 

самостоятельной работы студентов. 
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3. В исследовании научно обоснована и разработана модель 

формирования ИКТ компетентности студентов бакалавриата специальности 

«Музыкальное образование» средствами электронной музыки, 

представляющей совокупность взаимосвязь целевого (социальный заказ, 

ГОСО высшего образования, ТУП по предмету «Музыка»), организационно-

функционального (элективная дисциплина «Компьютерная грамота и 

аранжировка», внеаудиторная работа, педагогическая практика), 

технологического (этапы, направления, виды деятельности, формы, методы и 

средства обучения), результативно-оценочного (проведение начальных, 

промежуточных, итоговых срезов обученности и анализа полученных 

результатов для определения уровней сформированности ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование») 

блоков как компонента модели с учетом реализации модели на основе 

методологических подходов и принципов. В разработанной модели 

результатом является достижение продвинутого уровня сформированности 

ИКТ компетентности студентов средствами электронной музыки.  

4. Разработка технологического обеспечения формирования ИКТ 

компетентности студентов специальности «Музыкальное образование» 

средствами электронной музыки в ходе изучения элективной дисциплины 

«Компьютерная грамотность и аранжировка» (практические занятия, 

самостоятельная работа студентов), внеаудиторной работы (концерты, 

фестивали, открытие торжественных мероприятий и др.), педагогической 

практики позволяет применять ее системно и систематически, 

целенаправленно и акцентуировано на принципах интегративности, создания 

информационно-образовательной среды, продуктивности, рефлексивности, 

индивидуализации. 

5. Исследование осуществлялось в три этапа. В ходе первого этапа 

были проанализированы теоретико-методологические основы исследования 

(философская, психолого-педагогическая и научно-методическая 

литература), имеющийся опыт формирования ИКТ компетентности 
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студентов специальности «Музыкальное образование», определена 

исследуемая проблема в педагогической теории и практике. Второй этап был 

посвящён определению теоретико-методологических оснований к 

проектированию модели формирования ИКТ компетентности студентов. 

Разработана программа её реализации; систематизированы учебные планы, 

программы, подготовлены учебно-методические пособия по 

исследовательской работе, проведен констатирующий эксперимент.  

6. В ходе констатирующего эксперимента был проведен отбор 

генеральной группы студентов с целью дальнейшего разделения на 

контрольную и экспериментальную группы, проведено оценивание уровня 

сформированности ИКТ компетентности и готовности студентов 

специальности «Музыкальное образование» к использованию в 

профессиональной деятельности средств электронной музыки, сделан 

сравнительный анализ между показателями уровня сформированности 

компонентов контрольной и экспериментальной групп на начало 

исследования.  Для оценивания уровня сформированности профессиональной 

компетентности и готовности студентов специальности «Музыкальное 

образование» к педагогической деятельности, был осуществлен подбор и 

модификация имеющихся методик. Определение уровня сформированности 

ИКТ компетентности средствами электронной музыки осуществлялось по 

следующим критериям: организационно-деятельностному, мотивационно-

смысловому, художественно-творческому, оценочно-рефлексивному.  

7. В процессе формирующего эксперимента внедрены содержание, 

формы, методы, средства формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование». Эффективность внедрения 

модели была подтверждена задействованием всего комплекса компонентов 

профессиональной деятельности и усилением организационно-

деятельностного и оценочно-рефлексивного компонентов. 

8. В ходе контрольного эксперимента проведено оценивание уровня 

сформированности ИКТ компетентности студентов средствами электронной  
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музыки в контрольной и экспериментальной группах и аналитическое 

сравнение по разработанным критериям на начало и конец исследования.  

Достоверность результатов проверялись с помощью критерия Фишера, 

эмпирическое значение которого указывало на существование различия 

между процентными составляющими двух выборок и критерия однородности 

χ2 (критерий Пирсона) для проверки и сравнения двух выборок на 

однородность. Такая проверка позволила выявить существенные различия 

между уровнями сформированности компонентов структуры ИКТ 

компетентности студентов контрольной и экспериментальной групп каждого 

из компонентов ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование», и значительная динамика развития ИКТ 

компетентностей в экспериментальной группе. 

9. Разработаны методические рекомендации по формированию ИКТ 

компетентности студентов специальности 5В010600 «Музыкальное 

образование» ЗКГУ им. М. Утемисова; фонд оценочных средств со 

включением содержательных показателей оценивания ИКТ компетентности; 

учебное пособие для студентов специальности «Музыкальное образование», 

проходящих профессиональную практику в школах; электронные учебные 

материалы, составленные для занятий на учебном предмете «Музыка» (по 

классам). 

По итогам исследовательской работы были подготовлены следующие 

рекомендации:   

1. Для повышения профессионального мастерства будущего педагога 

музыки использовать в казахстанском высшем музыкальном образовании 

возможность формирования ИКТ компетентности средствами электронной 

музыки, взяв за основу предлагаемую научно-методическую систему. 

2. В целях удовлетворения запроса социальной, педагогической и 

профессиональной подготовки внести в рабочие планы специальности 

«Музыкальное образование» в качестве элективного предмета практический 

курс формирования ИКТ компетенции студентов средствами электронной 
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музыки. 

3. Направления деятельности читающих лекции по специальности 

профессоров и преподавателей следует поднять на уровень основной цели 

работы направленности на формирование профессиональной компетенции. 

4. В целях подготовки студентов к профессиональной деятельности 

необходимо внести в содержание учебно-методических комплексов 

дисциплин изменения, акцентуированные на формирование ИКТ 

компетенции средствами электронной музыки; формировать банк учебных 

заданий, выполняемых с активным использованием электронной музыки. 

5. Формирование ИКТ компетентности студентов специальности 

«Музыкальное образование» необходимо проводить в комплексе «учебный 

процесс – внеаудиторная работа – педагогическая практика – 

профессиональная деятельность», что позволит студентам не только изучить 

основы работы с музыкальными файлами в компьютерных программах и 

подготовить их в работе в области электронной музыки, но и реализовать их 

в ходе собственной деятельности. 

6. В перспективе необходимо организовать научно-исследовательскую 

деятельность студентов факультета культуры и искусства НАО «Западно - 

Казахстанский университет им. М. Утемисова» через подготовку научных 

проектов, посвященных эффективности электронных программ (нотных 

редакторов, аудиостанций, аудиоредакторов, секвенсоров и др. 

7.  Профессорско-преподавательскому составу, студентам кафедры 

«Музыкальное образование и вокал», выпускникам – педагогам музыки 

необходимо принимать участие в профессиональных конкурсах, онлайновых 

вебинарах, семинарах и др. по применению ИКТ в учебной практике. 

8. Обобщать и распространять собственный опыт работы 

формирования ИКТ компетенции студентов, обучающихся на факультете 

культуры и искусства в Интернет-сети, в мессенджерах (Facebook, Twitter, 

Instagramm, WatsApp, Telegram и др.) и активизировать работу в этом 

направлении.  
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Перспективы дальнейшей разработки темы исследования. Из-за 

обширности рассматриваемого вопроса нельзя претендовать на 

исчерпывающее и всестороннее исследование анализируемого 

педагогического процесса, характеризующегося сложностью, 

многоаспектностью, необходимостью систематического совершенствования 

из-за быстрого развития информационно-образовательной среды 

посредством внедрения инновационных методик и новых подходов. В 

перспективе единую систему формирования ИКТ компетентности студентов 

специальности «Музыкальное образование» целесообразно составлять в 

направлении формирования исследовательской и творческой компетенции 

студентов музыкальных факультетов. В то же время считаем, что в рамках 

поставленных задач настоящее диссертационное исследование можно 

считать законченным. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Компьютерная грамотность и аранжировка» является элективным 

курсом в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки 

студентов образовательной программы «Музыкальное образование» в 

высшем учебном заведении. Изучение курса позволит студентам 

осуществлять профессиональную деятельность, связанную с применением 

электронной музыки. Курс рассчитан на студентов бакалавриата, 

обучающихся по специальности 6B01404 – «Музыкальное образование», 

читается в 5-ом и 6-ом семестрах и включает 30 часов практических занятий, 

30 часов – самостоятельной работы студентов с преподавателем, 30 часов - 

СРС. По окончании курса сдается экзамен. 

В данной программе автором сделана попытка адаптации самых 

актуальных компьютерных программ применительно к будущей 

профессиональной деятельности студентов. Использование средств 

электронной музыки в учебной и творческой деятельности обучающихся 

формирует их музыкально-информационную культуру, равивает как 

практические умения и натвыки, так и творческий потенциал, дает 

возможность осознания специфики электронной музыки как инструментария 

музыкального творчества, формирует аксиологически-культурологические 

ориентации в сере ИКТ.   

Цель курса: компьютерная музыкальная грамота обучающихся, 

выражающаяся в понимании и использовании современных музыкальных 

программ в вопросах обновления содержания образования в Казахстане.  

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи:  

1) получение новых знаний в области компьютерных технологий в 

музыке; 

2) изучение существующих музыкальных программ, возможности их 

использования в будущей профессиональной и педагогической деятельности; 

3) совершенствование умений в практической музыкально-творческой и 

педагогической деятельности на основе использования компьютерных 

технологий. 

Ожидаемые результаты обучения:  

По завершению курса обучающиеся должны  

знать: методы поиска и обработки необходимой информации; форматы 

записи музыки; классификацию существующих музыкальных программ, 

возможность их использования в профессиональной и педагогической 

деятельности будущего педагога музыки; способы написания фонограмм, их 
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звуковое и графическое представление; возможности применения 

компьютерных технологий для самообразования и при работе с детьми. 

уметь: соблюдать правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования; записывать и воспроизводить музыку в разных 

форматах; пользоваться музыкальными образовательными, тестирующими и 

обрабатывающими программами, записывать и воспроизводить голос и 

инструмент; делать и записывать несложную фонограмму (детскую песню), 

распечатывать ее в виде нотной партитуры; использовать полученные знания 

компьютерных технологий в повседневной деятельности, для работы в 

школьных и детских коллективах; 

владеть: методами поиска и обработки необходимой информации; 

приемами работы в миди редакторе; приемами работы в аудиоредакторе; 

методами создания фонограммы; 

быть компетентным в применении инновационных технологий, 

методов и приемов обучения с учетом потребностей обучающихся; в 

использовании цифровых технологий, средств коммуникации и социальных 

сетей в профессиональной деятельности; в решении профессиональных 

задач. 

Пререквизиты: данная дисциплина опирается на знания, полученные в 

процессе изучения дисциплин: «Педагогика», «Психология», «Цифровые 

технологии в образовании», «Компьютерная обработка нотного текста». 

Постреквизиты: углубляет музыкальную и общепрофессиональную 

подготовку студента в ходе изучения дисциплины «Компьютерная 

аранжировка детских песен»; образует информационно-практическую базу, 

необходимую в период прохождения производственной практики, а также 

будет полезной при работе в школе в качестве педагога музыки. 

 

Структура и содержание дисциплины  

 

№ Название темы Количество часов 

Семинар СРСП СРС Всего 

Шестой семестр 

1 Компьютерные технологии в музыкальном 

творчестве. 

1 1 1 3 

2 Музыкальные возможности компьютера. 

Техническое оборудование. 

1 1 1 3 

3 Предназначение электронных музыкально-

аппаратных средств: 

1 1 1 3 

4 Midi-клавиатуры, звуковая карта, акустические 

динамики и др. USB- соединение. 

1 1 1 3 

5 Функции программ нотаторов  1 1 1 3 
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Нотный редактор МuseScore.  

6 Базовые компоненты нотной грамоты: 

Нотоносец, ключи, обозначения нот, 

длительности нот и др.  

1 1 1 3 

7 Интервалы, аккорды и их буквенные 

обозначения. Палитра инструментов. 

1 1 1 3 

8 Набор нотного текста в нотном редакторе  

MuseScore. 

1 1 1 3 

9 Функции программ автоаранжировщика. 

Band in a box - автоаранжировщик 

1 1 1 3 

10 Простые музыкальные жанры. 

Стили, размер, тональность  и темп проекта. 

1 1 1 3 

11 Буквенные обозначения аккордов 1 1 1 3 

12 Панели инструментов  Band in a box 1 1 1 3 

13 Создание проекта в автоаранжировщике  1 1 1 3 

14 Элементарные музыкальные построения в 

Band in a box 

1 1 1 3 

15 Организация целесообразных игровых 

движений при игре на МИДИ-клавиатуре 

1 1 1 3 

16 Освоение простейших приемов аранжировки 

музыки в компьютерной студии 

1 1 1 3 

17 Функции программы Cubase. Панель 

инструментов 

1 1 1 3 

18 Создание проекта в Cubase 1 1 1 3 

19 Подбор VST  инструментов с применением 

Audio и Midi дорожек 

1 1 1 3 

20 Написание музыкального произведения. 1 1 1 3 

21 Использование готовых сэмплов и audio loop в 

проекте 

1 1 1 3 

22 Мастеринг. Сведение Audio и Midi 

инструментов 

1 1 1 3 

23 Импортирование и экспортирование Audio и 

Midi файлов 

1 1 1 3 

24 Функции аудио редакторов 1 1 1 3 

25 Программа Adobe Audition. Панель 

инструментов 

1 1 1 3 

26 Импортирование и экспортирование Audio 

файлов. 

1 1 1 3 

27 Использование функции склеивания, 

подавления шума на аудио файле, 

нормализация. 

1 1 1 3 

28 Динамическое построение музыки 

сопровождения и голоса. 

1 1 1 3 

29 Использование эффектов программы Adobe 

Audition 

1 1 1 3 

30 Мастеринг. Полное сведение музыкального 

трека. 

1 1 1 3 

 Итого: 30 30 30 90 
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Политика курса: 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять 

следующие требования:  

1) посещать все занятия, поскольку весь тематический материал 

взаимосвязан между собой, и теоретического овладения пропущенного 

материала недостаточно для качественного усвоения знаний по дисциплине;  

2) все рассматриваемые на занятиях темы и вопросы обязательно 

фиксировать на машинных носителях информации;  

3) обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на 

занятиях;  

4) проявлять активность занятиях, а также при подготовке к ним. 

Необходимо помнить, что конечный результат овладения содержанием 

дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;  

5) в случаях пропуска занятий по каким-либо причинам, необходимо 

обязательно самостоятельно изучать соответствующий материал. От 

обучающихся требуется посещение занятий, выполнение заданий 

преподавателя. Особенно ценится активная работа на практических занятиях 

(умение работать за компьютером, творческий подход к анализу проделанной 

работы, способность четко и емко формулировать свои мысли), а также 

качество подготовки к рубежному контролю и итоговой аттестации по 

дисциплине.  

Важным фактором является умение студента импровизировать, 

пользоватся своей творческой фантазией.  

 

Литература (основная, дополнительная): 

 

 1. Белунцов В. Музыкальные возможности компьютера. Справочник. – 

СПб.: Издательство Питер, 2000.  

2. Белунцов В. Компьютер для музыканта. Самоучитель – СПб.: 

Издательство Питер, 2001.  

3. Борзенко А., Федоров А. А. Мультимедия для всех. – М., 

«Компьютер-пресс», 1995.  

4. Деревских В. Музыка на РС своими руками. – СПб.: БХВ – Петербург; 

Издательская группа «Арлит», 2000.  

8. Деревских В.В. Синтез и обработка звука на РС. – СПб.: БХВ – 

Петербург; 2002.  

9. Зуев Б.А., Денисенко П.Л. Искусство программирования миди – 

файлов. –М.: Издательство ЭКОМ, 2011г.  
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10. Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому 

оформлению нотного текста. – М.: Издательство «Музыка», 2010г.  

11. Киселев С.В. Средства мультимедиа. - М.: «Академия», 2011.  

13. Медведев Е.В., Трусова В.А. «Живая» музыка на РС. – СПб.; БХВ – 

Петербург; 2002.  

14.Медников В.В. Основы компьютерной музыки. – СПб.; БХВ – 

Петербург; 2012г.  

15.Шилов В.Л. Практический англо – русский словарь по компьютерной 

музыке. – М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2012г.  

 

Электронные ресурсы: 

http://www.musicsystem.ru/ Интернет-проект поддержки музыкантов.  

http://musicpc.h11.ru/ Сайт для компьютерных музыкантов.  

http://www.randomsound.ru/ Компьютерная аранжировка.  

http://audio.narod.ru/ Все о создании музыки на PC  

https://musescore.org/ru/download/musescore.msihttp  

https://континентсвободы.рф/redirect.php?site=http://musescore.org/ru 

//dshi6.aiq.ru/metodika/sibelius/sibelius.html Методическое пособие по 

работе с нотным редактором "Sibelius". Автор и составитель Лебедев И.В.  

http://cjcity.ru/ Музыкальный портал сиджеев и диджеев  

https://docs.google.com/document/d/1lU2vHMD54EBpqEwltlFqePCcVXJLd

2lRnq7SwhniO9k/edit 

https://webanetlabs.net/publ/13-1-0-446 

http://manualboom.ru/product/pg-music/software/band-in-a-box-

realband/user-guide/ 

https://helpx.adobe.com/ru/audition/user-guide.html 

http://oktava-studio.ru/images/adobe-audition-instrukcija-na-russkom_1.jpg 

http://petelin.ru/ Сайт для компьютерных музыкантов. 

 

Критерии оценивания 

 

Итоговая оценка по дисциплине в процентном содержании определяется по следующей формуле: 

И% = Р1 (30%) +Р2 (30%) +Э (40%) 

где: 

Р1 – процентное содержание оценки 1-го рейтинга (ВСК1); 

Р2 – процентное содержание оценки 2-го рейтинга (ВСК2); 

 Э – процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

https://musescore.org/ru/download/musescore.msihttp
https://континентсвободы.рф/redirect.php?site=http://musescore.org/ru
https://docs.google.com/document/d/1lU2vHMD54EBpqEwltlFqePCcVXJLd2lRnq7SwhniO9k/edit
https://docs.google.com/document/d/1lU2vHMD54EBpqEwltlFqePCcVXJLd2lRnq7SwhniO9k/edit
https://webanetlabs.net/publ/13-1-0-446
http://manualboom.ru/product/pg-music/software/band-in-a-box-realband/user-guide/
http://manualboom.ru/product/pg-music/software/band-in-a-box-realband/user-guide/
https://helpx.adobe.com/ru/audition/user-guide.html
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Критерии оценки аудиторной работы 

90-

100 

Наличие не менее 90% отчетов по практическим работам (в письменном или электронном 

виде). Полные и правильные ответы на вопросы преподавателя и других студентов, 

владение специальной терминологией, студент способен обобщать материал, делать 

собственные выводы, приводить примеры, выражать свое мнение. 

70-89 Наличие не менее 70% отчетов по практическим работам (в письменном или электронном 

виде). Во время аудиторной работы студент дает правильные, но неполные ответы, 

испытывает затруднения в подборе примеров, обобщающее мнение студента 

недостаточно четко выражено. 

50-69 Наличие не менее 50% отчетов по практическим работам (в письменном или электронном 

виде). Студент дает частично правильные ответы, не дает иллюстрирующих примеров, не 

способен сформировать собственное мнение по исследуемому вопросу, допускает ошибки 

в деталях или не дает детализированный ответ. 

0-49 Отсутствие отчетов о практических работах либо их низкое качество. Во сремя занятий 

студент не дает ответы на вопросы либо его ответы содержат существенные ошибки в 

основных аспектах темы. 

 

Критерии оценки самостоятельной работы 

90-

100 

Выполнены все задания в работе и процент правильности не менее 90%. Аккуратность 

офромления согласно стандартам. Обоснованные выводы, их правильная и полная 

интерпретация, студент аргументированно обосновывает свою точку зрения, уверенно и 

правильно отвечает на вопросы во время защиты выполненной работы. 

70-89 Выполнено не менее 70% работы и ход выполнения правильный. Незначительные 

погрешности в оформлении работы. Правильная, но неполная интерпретация выводов. Во 

время защиты студент дает правильные, но неполные ответы, обобщающие выводы 

недостаточно четко выражены. 

50-69 Выполнено не менее 50% работы, подход к решению правильный, но есть ошибки. 

Значительные погрешности в оформлении работы. Неполная интерпретация выводов, во 

время защиты работы студент не всегда дает правильные ответы. 

0-49 Выполнено менее 50% всех заданий, решение содержит грубые ошибки. Неаккуратное 

оформление работы, нарушение стандартов оформления письменных работ. Неправильная 

интерпретация выводов либо их отсутствие, во время защиты работы студент не способен 

комментировать ход решения, не способен сформировать выводы по работе.  

 

Критерии итоговой оценки 

 

95-

100 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, студент свободно 

оперирует понятиями, умеет выделить существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ 

формулируется в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента.  

90-94 Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность. Знание об объекте демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 
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литературным языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.  

85-89 Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. В 

ответе допущены недочеты, исправленные студентом с помощью преподавателя.  

80-84 Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные 

связи. Ответ логичен, изложен литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя.  

75-79 Дан полный ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

логичен, изложен в терминах науки. Допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью "наводящих вопросов. 

70-74 

Дан недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но студент 

умеет выделить основные признаки и связи. Ответ логичен и изложен в терминах. 

Допущены 2-3 ошибки в определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

65-69 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить 

основные признаки и связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции.  

60-64 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса 

с существенными ошибками в определениях. Присутствуют нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы и доказательность изложения. Речь 

неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа студента. 

55-59 

Дан неполный ответ. Присутствует нелогичность изложения. Студент 

затрудняется с доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе отсутствуют 

выводы. Речь неграмотна. При ответе на дополнительные вопросы студент 

начинает осознавать существование связи между знаниями только после 

подсказки преподавателя. 

50-54 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса 

с существенными ошибками в определениях. Ответ нелогичен. Студент не 

осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы дисциплины. 

0-49 Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 
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Итоговая оценка в 

баллах (И) 

Цифровой 

эквивалент (Ц) 

Оценка в букв. 

системе (Б) 

Оценка по традиционной системе 

(Т) 

95-100 4,0 А 
Отлично 

90-94 3,67 А- 

85-89 3,33 В+ 

Хорошо 
80-84 3,0 В 

75-79 2,67 В- 

70-74 2,33 С+ 

65-69 2,0 С 

Удовлетворительно 
60-64 1,67 С- 

55-59 1,33 D+ 

50-54 1,0 D 

25-49 0,5 FХ 
Не удовлетворительно 

0-24 0 F 
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Приложение 2. 

СЦЕНАРИЙ торжественной церемонии открытия традиционного VI 

Республиканского дебатного турнира среди студентов высших и 

специальных учебных заведений, посвященного Дню Первого Президента 

Республики Казахстан 

 

29 ноября 2019 года, 17.00 часов 

Главный корпус ЗКГУ им. М. Утемисова 

 

До начала мероприятия, пока публика собирается в зале, на экране будет 

показан видеоролик, рассказывающий об исторических событиях, 

совершенных во благо страны. Перед началом мероприятия включается 

таймер времени от 5 минут, а также видеоролик, рассказывающий краткую 

историю республиканского турнира. В конце ролика будут названы имена 

ведущих, и под звуки фанфары они поднимутся на сцену. 

1 ведущий: Ассалаумағалейкум, болашаққа бағдар жасай алатын, 

рухани жаңғырған ұлы дала қырандары! = Здравствуйте, орлы Великой 

степи, умеющие ориентироваться в будущем! 

2 ведущий: Западно-Казахстанский государственный университет 

имени Махамбета Утемисова приветствует всех участников и гостей VІ 

республиканского дебатного турнира среди студентов высших и 

специальных учебных заведений, посвященного Дню Первого Президента 

Республики Казахстан! 

Вместе: Добро пожаловать на священную и почитаемую землю 

Приуралья – Ак Жаик! 

1 ведущий: Ақ Жайық бұл: (Ак Жаик – это:) Қыз Жібектей аруын 

аялаған арман жер, (Земля-мечта, взрастившая красавицу Кыз-Жибек) 

Сырымдай шешен батырым Найзамен қорғап қалған жер! (Земля, 

защищенная копьем батыра-сказителя Сырыма!) 

2 ведущий: Исатай-Махамбеттерді тудырған текті тарлан жер 

(Благородная воинственная земля, пробудившая к жизни Истатая и 

Махамбета) Мұхит-Ғарифоллалар асқақ әнін салған жер. (Земля, 

наполненная горделивыми песнями Мухита и Гарифоллы). 

1 ведущий: С 2012 года наша страна с гордостью отмечает День 

Первого Президента Республики Казахстан. Основная цель праздника -

консолидация вокруг идей и политики Лидера нации, которая стала 

фундаментом устойчивого развития страны за годы Независимости, в 

настоящее время и в будущем. 
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2 ведущий: Нурсултан Назарбаев - выдающаяся личность в 

современной мировой истории, который продемонстрировал глобальную 

мирную и безъядерную политику государства и вывел Казахстан на высокий 

международный уровень. 

1 ведущий: Единство. Стабильность. Созидание. Это законы успеха 

страны. Это заложенный сегодня фундамент. Энергия молодых-энергия 

будущего. 

2 ведущий: На сцене Казахский этно-фольклорный ансамбль 

«NOMAD» исполнит кюй «Ертуран» 

1 ведущий: Дорогие дамы и господа! Сегодня в честь открытия VІ 

республиканского дебатного турнира на сцену приглашаются ректор 

Западно-Казахстанского государственного университета имени М. 

Утемисова Нурлан Хабибуллаевич Сергалиев и руководитель управления по 

вопросам молодежной политики Западно-Казахстанской области Нурхан 

Сериккалиевич Ораш. 

2 ведущий: На сцене студенты 4 курса специальности 

«Музыкальное образование» нашего университета Чингис Бозов и Гульназ 

Гиниятова. Слова Естая Рашкалиева. Музыка Куаныша Кисметова. 

1 ведущий: Сегодня профессорско-преподавательский состав и 

студенты Западно-Казахстанского государственного университета им. 

М.Утемисова с особой теплотой принимают гостей со всех областей нашей 

республики. 

2 ведущий: Итак, дорогие друзья! Позвольте представить участников 

VI Республиканского дебатного турнира, посвященного Дню Первого 

Президента Республики Казахстан. 

1 ведущий: Казахский университет экономики, финансов и 

международной торговли, г. Нур-Султан 

2 ведущий: Алматинский технологический университет, г. Алматы 

1 ведущий: Казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда 

Ясави, г.Туркестан 

2 ведущий: Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова, г. 

Кокшетау 

1 ведущий: Каспийский государственный университет технологий и 

инжиниринга имени Шахмардана Есенова, г. Актау 

2 ведущий: Костанайский государственный университет имени Ахмета 

Байтурсынова, г. Костанай 

1 ведущий: Актюбинский региональный государственный университет 

имени К. Жубанова, г. Актобе 
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2 ведущий: Западно-Казахстанский государственный медицинский 

университет имени Марата Оспанова, г. Актобе 

1 ведущий: Атырауский государственный университет имени Халела 

Досмухамедова, г. Атырау 

2 ведущий: Атырауский университет нефти и газа имени Сафи 

Утебаева, г.Атырау 

1 ведущий: Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 

имени Жангирхана, г. Уральск 

2 ведущий: Западно-Казахстанский инновационно-технологический 

университет, г. Уральск 

1 ведущий: Атырауский инженерно-гуманитарный институт, г. Атырау 

2 ведущий: Современный высший колледж Прикаспия, г. Атырау 

1 ведущий: Атырауский гуманитарный колледж имени Катиры 

Дутбаевой, г. Атырау 

2 ведущий: Медицинский колледж «Өркениет», г. Кызылорда 

1 ведущий: Баишевский высший медицинский колледж, г. Актобе 

2 ведущий: Хромтауский горно-технический высший колледж, 

г.Хромтау 

1 ведущий: Актюбинский гуманитарный колледж, г. Актобе 

2 ведущий: Высший педагогический колледж имени Жаханши 

Досмухамедова, г. Уральск 

1 ведущий: Аплодисменты всем участникам 6-го республиканского 

дебатного турнира. 

2 ведущий: На сцене Куаныш Кисметов и лауреат республиканских 

песенных конкурсов группа «Махамбэнд» с песней «Менің университетім» 

(Слова и музыка Куаныша Кисметова). 

1 ведущий: Дорогие друзья! На этом торжественное открытие VІ 

республиканского дебатного турнира, посвященного Дню Первого 

Президента Республики Казахстан завершен. 

2 ведущий: Желаем всем участникам удачи! 
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Приложение 3. 

Результаты использования студентами нотного редактора 

«MuseScore»
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Примеры (иллюстрации) применяемых музыкальных программ 

 
               работа в программе аудио редактор Adobe Audition 
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Аудиоконструктор Mixcraft Acustics 
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