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Жизнь любого человека, завершивше-
го свой земной путь, всегда являет нам 
педагогически поучительный пример. 
Но особенное значение для современ-
ной педагогической теории и практики 

имеет жизненная судьба и биография творчески ода-
ренной личности. Самобытный, тернистый и, как пра-
вило, противоречивый жизненно-профессиональный 
путь, пройденный такой личностью, дает повод совре-
менникам, а более того, еще и неравнодушным потом-
кам для производства самых разнообразных теорети-
ческих моделей и прогностических гипотез [1; 8]. Мы 
полагаем, что онтологическая модель профессиональ-
ного бытия творчески одаренной личности, вернее, 

прикладной, психолого-педагогический аспект этой 
исключительно важной для нас проблемы даст воз-
можность вывести отечественную психолого-педаго-
гическую науку к достаточно новым горизонтам свое-
го поступательного развития. 

Характерным примером может стать педагогиче-
ское наследие профессора А. М. Каца (1924–2007), вы-
дающегося новосибирского дирижера, создавшего и 
более полувека руководившего симфоническим орке-
стром местной филармонии, выведшего этот коллек-
тив на самый высокий мировой уровень музыкально-
исполнительского мастерства, талантливого педагога, 
много лет преподававшего в Новосибирской консер-
ватории и воспитавшего целую плеяду оперно-сим-
фонических дирижеров. Об этом явно незаурядном 
человеке к настоящему времени уже написан целый 
ряд обстоятельных книг и статей, сняты документаль-
ные фильмы; на Новосибирском краеведческом пор-
тале открыта «Электронная библиотека Арнольда Ка-
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ца», его именем назван недавно построенный в г. Но-
восибирске Государственный концертный зал, художе-
ственным украшением которого является витражный 
портрет маэстро Каца.

Накопленный на сегодняшний день арсенал раз-
ноплановых фактических данных об интенсивной ор-
ганизационно-педагогической и музыкально-испол-
нительской деятельности Арнольда Михайловича Ка-
ца, безусловно, нуждается в целостном системно-ком-
плексном обобщении под самыми различными угла-
ми зрения, включая и аспект создания онтологической 
модели профессионального бытия творчески одарен-
ной личности.

Онтология профессионального педагогического 
бытия творчески одаренной личности в центр свое-
го исследовательского внимания располагает стерж-
невую координату ценностно-смысловых отноше-
ний «Человек и Мир» (М. М. Бахтин, В. В. Зеньковский,  
В. П. Зинченко, В. В. Знаков, Е. Ю. Коржова, А. Менегетти, 
В. А. Романец, С. Л. Рубинштейн и др.). Давно наметив-
шаяся в российском искусствознании тенденция осо-
бого выделения группы специфических жизненных он-
тологических проблем, характерных именно для твор-
ческой личности [6], позволяет нам еще более прибли-
зиться к педагогически конкретизированной интер-
претации различных жизненно-профессиональных со-
бытий и идеалов того или иного творчески одаренного 
человека. В том числе и Арнольда Михайловича Каца. 

Понятно, что никакие, даже самые обстоятельные 
культурно-бытовые [5] или литературно-художествен-
ные [3] попытки описания психологически своеобраз-
ной логики взаимоотношений А. М. Каца с коллекти-
вом оркестра, пока еще первые, очень робкие шаги по 
выявлению характерных особенностей методики его 
работы со студентами и аспирантами в классе оперно-
симфонического дирижирования Новосибирской кон-
серватории, а также спонтанно возникающие дискус-
сии о принципах его эффективной организаторской 
деятельности не могут принести ожидаемых научно-
педагогических результатов. Они достигаются толь-
ко с помощью применения соответствующих методов 
исследования. В нашем случае — методов психолого-
педагогического исследования жизненно-профессио-
нального опыта самой личности. 

Остановимся теперь на краткой характеристике 
тех основных методов и приемов психолого-педаго-
гического исследования, которые, по нашему предпо-
ложению, дают возможность сформулировать некото-
рые принципиально важные, но зачастую упускаемые 
из вида штрихи в деле создания обобщенного онтоло-
гического портрета талантливого сибирского музыкан-
та — большого мастера своего дела — Арнольда Ми-
хайловича Каца. 

Прежде всего, на наш взгляд, имеет смысл обра-
титься к психобиографическому методу исследования 
(Л. И. Боровиков, Е. Ю. Коржова, А. А. Кроник, В. В. Нур-
кова, В. В. Морозова, и др.). Этот метод, как хорошо из-

вестно, позволяет исследователю в процессуально-ди-
намическом ключе сконцентрироваться на узловых 
моментах жизненно-профессионального пути А. М. Ка-
ца и попытаться найти между отдельными узловыми 
моментами закономерные, существенные и педагоги-
чески поучительные для всех нас взаимосвязи. Не пре-
тендуя на исчерпывающее описание всех позитивных 
сторон и возможностей психобиографического мето-
да, укажем всего лишь на одну, на первый взгляд, не-
существенную связь, перекинувшуюся своеобразным 
мостиком через первую и вторую половину жизни ма-
эстро Каца. 

Так, в Центральной музыкальной школе при Мо-
сковской консерватории, где юный Арнольд Кац об-
учался игре на скрипке, по его же воспоминаниям,  
«…существовал свой ученический оркестр, которым 
руководил Микаэл Тэриан. Однажды руководитель 
оркестра предложил юным оркестрантам подирижи-
ровать оркестром. Вызвались двое — Леонид Коган и 
я. У Когана ничего не получилось, а я продирижиро-
вал одну часть «Маленькой ночной серенады» Моцар-
та, и что-то запало в душу…». Своеобразным педагоги-
ческим отголоском этого жизненного события из дет-
ско-юношеского периода жизни будущего выдающе-
гося дирижера Каца стала, как нам представляется, его 
оригинальная система работы с юными музыкальными 
дарованиями Сибири. Здесь достаточно будет напом-
нить, что почти все общепризнанные сегодня в мире 
скрипичные и пианистические звезды, взошедшие на 
музыкально-исполнительский горизонт в Сибири, еще 
на заре своей будущей музыкально-исполнительской 
карьеры прошли очень важную для них выучку игры в 
сопровождении академического симфонического ор-
кестра, руководимого А. М. Кацем. 

Более того, в первой половине 70-х годов ХХ века, 
систематически посещая всегда открытые (особо под-
черкнем это важное обстоятельство) учебные занятия 
в классе оперно-симфонического дирижирования, ав-
тор этих строк был неоднократным свидетелем того, 
как к Арнольду Михайловичу приводили «на дирижер-
скую пробу» юных дарований и как он бережно, вдум-
чиво и терпеливо с ними работал. Учил, казалось, са-
мым элементарным азам дирижерского искусства. Но, 
прежде всего, учил — без всяких скидок на юный воз-
раст — ее величеству Музыке. Невдомек тогда было 
всем нам, посетителям открытых уроков, что за этим, 
как тогда казалось заурядным фактом скрывается и 
определенная личная жизненная история самого Ар-
нольда Михайловича… 

Какой же конкретный педагогический вывод следу-
ет из приведенной здесь профессионально-биографи-
ческой ситуации А. М. Каца? На наш взгляд, из данной 
ситуации вытекает исключительно важный нравствен-
но-педагогический принцип, свидетельствующий, пре-
жде всего, о самой высокой профессиональной этиче-
ской культуре Арнольда Михайловича. Принцип этот, 
пусть в самой первой его рабочей интерпретации, гла-
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сит: «Все, что тебе великодушно передали представи-
тели старшего поколения педагогов-мастеров, мак-
симально сохрани и усовершенствуй и в таком обога-
щенном виде постарайся передать последующим по-
колениям». Как хотелось бы, чтобы многие сегодняш-
ние подающие надежду выпускники педагогических 
вузов усвоили эту нравственно-педагогическую запо-
ведь, взяли себе ее на вооружение, и более того — сде-
лали инструментом для своего непрерывного профес-
сионального роста.

В границах возможностей психобиографического 
метода покоится и еще одна важная нравственно-педа-
гогическая заповедь большого Мастера Арнольда Ми-
хайловича Каца. Это его вдумчивое, подчеркнуто ува-
жительное отношение к своему учителю по дирижер-
ско-оркестровому мастерству — Илье Александровичу 
Мусину. И. А. Мусин (1903–1999) — известный россий-
ский дирижер, профессор Ленинградской консервато-
рии, талантливый музыкальный педагог, основатель ле-
нинградской дирижерской школы, выпускниками кото-
рой являются такие ныне всемирно известные дириже-
ры, как Василий Синайский, Валерий Гергиев, Юрий Те-
мирканов, Владислав Чернушенко. И, конечно же, наш 
выдающийся сибирский педагог и продолжатель «му-
синской» дирижерской школы — Арнольд Кац. Не лиш-
ним будет упомянуть здесь, что книга И. А. Мусина «Тех-
ника дирижирования» [7] не одно десятилетие была да, 
пожалуй, и остается поныне едва ли не основным учеб-
но-дидактическим пособием по искусству преподава-
ния основ дирижерского искусства в консерваториях, 
вузах культуры и искусства. 

В 70-е годы прошлого века на учебных занятиях в 
классе дирижирования А. М. Кац, по нашим собствен-
ным воспоминаниям, неоднократно цитировал и ком-
ментировал слова своего учителя, при этом как-то по-
особенному ярко, оригинально, со многими вариатив-
ными мануальными примерами иллюстрировал ска-
занное. Тогда это казалось всем нам, присутствующим 
на занятии, просто-напросто небольшим педагогиче-
ским экспромтом. Однако прошедшее время показало, 
что за всем этим стояла поистине огромная, кропотли-
вая, трудоемкая, изо дня в день повторяющаяся вну-
тренняя работа — продолжение педагогических тра-
диций своего учителя. 

Сегодня, по прошествии многих и многих лет, в оче-
редной раз перечитывая в Областной научной библи-
отеке страницы, казалось бы, давно и хорошо извест-
ной книги И. А. Мусина «Техника дирижирования», 
вдруг нечаянно для себя отмечаешь, что с ее пожел-
тевших страниц каким-то особым контурным релье-
фом проступает собирательный педагогический об-
раз Арнольда Каца, решительно и динамично обога-
тившего лапидарные концептуальные идеи и утверж-
дения своего учителя, поднявшего их на качественно 
иную высоту, сделавшего такие принципы и идеи сво-
еобразной творческой заповедью для будущих поко-
лений российских дирижеров. Да и не только дириже-

ров, а по большому счету, всех творчески одаренных 
педагогов-практиков. Здесь еще, думается, есть мно-
го неизученного, много того, что, вероятнее всего, мо-
жет стать предметом специального рассмотрения к бу-
дущему 95-летнему, а потом и 100-летнему юбилею ве-
ликого Маэстро. 

Чтобы не быть голословным, приведем для срав-
нительного анализа только два психолого-педагоги-
ческих по сути своей мнения — учителя и ученика — 
о своеобразии основных принципов эффективного 
управления симфоническим оркестром как особым 
творческим коллективом. Вот взгляд И. А. Мусина: «Ди-
рижер — это исполнитель, воплощающий свои художе-
ственные замыслы с помощью других музыкантов. Ма-
стерство дирижера проявляется в руководстве коллек-
тивом. Управление таким коллективом требует приме-
нения многообразных средств и методов воздействия 
на исполнителей. Здесь не может быть шаблона, неиз-
менных, а тем более заранее предусмотренных прие-
мов. К каждому музыкальному коллективу необходим 
особый подход» [7, с. 4.]. Не противореча мнению сво-
его учителя, а напротив, качественно его обогащая, пе-
реводя в содержательно более емкий план, А. М. Кац 
говорит: «Профессия дирижера настолько многооб-
разна, что я не могу даже сказать, как она сложна. Про-
фессия эта связана с людьми, и если ты их понимаешь, 
то кроме музыки, создается особого рода атмосфера, 
которая сближает дирижера и людей. Это дело, на мой 
взгляд, граничит с гипнозом». 

Взятый на себя круг самых высоких содержательно-
смысловых идей, задач и принципов профессиональ-
ной деятельности, настойчивый, в течение пятидесяти 
лет воплощаемый в жизнь замысел к завершению про-
фессионально-жизненного пути обрел в устах А. М. Ка-
ца исключительно точные педагогические формули-
ровки: «Создавая оркестр, я думал, что это будет труд-
но, но что это будет так трудно, я даже не предполагал». 
Может быть, отсюда идет и его высочайшая требова-
тельность к коллективу оркестра, граничащая с деспо-
тизмом, и одновременно бережное, почти трепетное 
отношение к жизненной и профессиональной судьбе 
каждого отдельного музыканта. Но самое педагогиче-
ски главное здесь — это его собственная, никому, по-
жалуй, не видимая программа профессионального са-
мообразования, которая, к сожалению, в многочислен-
ных юбилейных речах и славословиях, как говорится, 
осталась за кадром. А жаль. Ведь, по большому сче-
ту, именно здесь, во внутренней жизненной програм-
ме личности, скрыт важнейший онтологический меха-
низм успешного профессионального бытия творчески 
одаренной личности. 

И конечно же, нельзя обойти вниманием даже в ко-
роткой постъюбилейной педагогической статье во-
прос о славе, вопрос об огромной популярности и от-
ветственности талантливого, профессионально успеш-
ного дирижера и человека — Арнольда Михайлови-
ча Каца. Такая горечь славы коснулось его самым не-
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посредственным образом. В одном из последних своих 
интервью он сказал: «Слава очень трудна. Подлинная 
слава. Потому что это глубочайшая ответственность. Я 
не люблю открывать тайны, но одну тайну я все же мо-
гу открыть вам. Я всегда и во всем сомневаюсь; а пра-
вильно ли я сделал? А не будет ли то, что я сделал, вре-
дить людям, которые мне доверяют? И чем выше слава, 
тем страшнее эта ответственность».

Самобытная онтология педагогического бытия Ар-
нольда Каца — это тоже пока еще тайна, увидеть и раз-
гадать которую нам предстоит в ближайшем и более 
отдаленном будущем.
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Новости 

С 4 по 6 декабря 2014 года в подмосковном городе Электросталь прошел II Всероссийский съезд молодых 
учителей «Молодой учитель — школе будущего». Его организаторами выступили Минобрнауки России и Всерос-
сийское педагогическое собрание. Для участия в работе съезда прибыли около четырехсот молодых педагогов 
из 67 субъектов Российской Федерации.

Ведущим пленарного заседания съезда стал главный редактор «Учительской газеты» Петр Положевец.
Наталья Третьяк, первый заместитель министра образования и науки Российской Федерации, особое внима-

ние в своем выступлении уделила программам профессиональной поддержки молодых педагогов, в том числе 
поддержке наставничества. Так, в Тюменской, Новосибирской областях, в других регионах созданы клубы моло-
дых педагогов, основная задача которых — помогать молодому специалисту адаптироваться к школе.

Говоря об особенностях работы молодых учителей, замглавы Минобрнауки России проинформировала, что, 
подбирая кандидатов на вакансии, некоторые директора не скрывают, что отдают предпочтение молодым — 
ведь их компетенции не просто помогают выстраивать отношения с детьми, но и делают более результативным 
учебный процесс.

Кроме этого, по словам замглавы ведомства, сейчас по всей России реализуется проект модернизации педа-
гогического образования, в котором участвуют около сорока педагогических вузов. Одно из ключевых измене-
ний в образовательных программах — увеличение часов на практику и обеспечение высокого уровня ее прове-
дения.

«В некоторых вузах даже вводят понятие "педагогическая интернатура" — как у врачей, чтобы студенты про-
водили как можно больше времени в школе, в классе», — уточнила Наталья Третьяк. Например, такую модель 
интернатуры разработал Красноярский институт повышения квалификации: студенты региональных вузов на 
старших курсах могут значительную часть учебного времени работать в школе. А в Московском городском пси-
холого-педагогическом университете студенты проходят продолжительную практику, начиная с первого курса.

Круг поднятых на съезде вопросов определил работу пяти дискуссионных площадок, круглых столов и диа-
лог-клубов. Разговор шел о том, что и как необходимо изменить в подготовке учителя, каковы перспективы про-
фессионального и личностного роста молодого педагога в современной школе, насколько эффективна и как ре-
ализуется государственная поддержка молодых учителей, в том числе программа «Учительский дом», и что нуж-
но сделать для создания комфортных условий работы в школе. Обсуждался также вопрос использования моло-
дыми педагогами в своей работе инновационных образовательных технологий. Делегаты делились опытом, рас-
сказывая, как в их школах решаются вопросы воспитания гражданственности и патриотизма.

Обсуждались темы повышения квалификации молодых учителей и возможности обучения в заочной маги-
стратуре и аспирантуре, заработной платы, программ льготной ипотеки для учителей и другие.

Источник: http://минобрнауки.рф/новости/4705


