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Воспаление, как сложная аварийная реакция 
организма  на  повреждение,  является  основой 
большинства  заболеваний  человека.  В нашем 
исследовании,  оценивалась  роль  маркеров  вос-
палительной  реакции,  при  экспериментальном 
повреждении  миокарда.  Экспериментальный 
метаболический  инфаркт  миокарда  воспроиз-
водили  у 60  крыс  Вистар,  подкожным  введени-
ем однократно или в течение недели ежедневно 
раствора  адреналина  (0,2  мл  0,1 %  раствора). 
Гистологический  контроль  срезов  из  сердечной 
мышцы экспериментальных крыс показал разви-
тие  морфологических  изменений  с максимумом 
к 7-м суткам от начала эксперимента. Это выра-
жалось набуханием кардиомиоцитов, частичной 
потерей  поперечно-полосатой  исчерченности, 
появлением  венозной  гиперемии  усилением 
агрегации  тромбоцитов  в коронарных  сосудах, 
вдоль  границ  островков  измененных  кардиоми-
оцитов  концентрировалась  полиморфноклеточ-
ная инфильтрация с преобладанием лейкоцитов. 
Вместе  с развитием  некротических  процессов 
в миокарде  наблюдалось  достоверное  снижение 
удельной активности лизосомальных ферментов 

в гомогенате  сердечной  мышцы  и значительное 
повышение  свободной  и неседиментируемой 
активности  гидролаз,  что,  является  признаком 
лабилизации  и повреждения  лизосомальных 
мембран.  В подтверждение  этому,  свидетель-
ствовало повышение активности лизосомальных 
кислых гидролаз в сыворотке крови, которое по-
степенно нарастало к 14-м суткам эксперимента. 
Определение  внутриклеточного  содержания  ли-
зосомальных  катионных  белков  в нейтрофилах 
показало  их  снижение  в 1-3  сутки  эксперимен-
тального окклюзионного инфаркта миокарда, что 
говорит о дегрануляции нейтрофилов, а следова-
тельно,  об  активном  участии  катионных  белков 
в защитных  реакциях  лейкоцита  с их  кислород 
независимым механизмом биоцидности. 

Таким  образом,  вовлечение  лизосомально-
го  аппарата миокарда  и нейтрофильных  лейко-
цитов  крови  является  важным  и необходимым 
звеном  развития  системной  воспалительной 
реакции  при  экспериментальном  повреждении 
миокарда.  Результаты  исследования,  дают  ос-
нование  для  разработки  критериев  клиниче-
ского  прогноза,  оценки  степени  тяжести  кли-
нического  течения  и эффективности  лечения 
инфаркта  миокарда.  Воздействие  на  состояние 
лизосомального аппарата оказывает существен-
ное и принципиальное значение для коррекции 
патологического  процесса  в миокарде  и сосу-
дистой системе в целом, используя ингибиторы 
с антипротеазной активностью, которые ограни-
чивают зону некроза миокарда.
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Постановка  проблемы.  Развитие  компе-
тентностного  подхода  в обучении  студентов 
педагогических  вузов,  в том  числе  будущих 
педагогов –  учителей музыки  (далее – УМ)  яв-
ляется  актуальной  задачей  высшего  образова-
ния. Анализ проведенных исследований  в этой 
области  (авторы  М.М. Брянцев,  Г.В. Карягина, 
А.И. Марков, О.А. Подкопаева, О.Ю. Празднич-

ных, А.С. Приселков, О.Н. Чигинцева, Н.Ф. Та-
лызин, А.В. Хуторской и др.) показал значитель-
но возросший интерес к изучению применения 
музыкально-компьютерных технологий (далее – 
МКТ) в направлении педагогического процесса 
формирования и обретения УМ профессиональ-
ных  знаний.  При  этом,  основные  разработки 
МКТ  выполнены  по  части  развития  компози-
торского  мышления  и творчества  и лишь  кос-
венно  соприкасаются  с педагогикой  обучения 
УМ в вузе. На математическом уровне недоста-
точно  изучены  теоретические  основы  методо-
логии процесса формирования компетентности 
будущими УМ. Существующие математические 
модели  педагогических  технологий  (авторы 
Б. Битинас,  В.М. Блинова,  В.И. Загвязинский, 
В.И. Михеев,  В.Я. Якунин  и др.),  в основном, 
связаны  с применением  теорий  множеств,  игр, 
вариационных,  графовых,  вероятностных  ста-
тистических  математических  методов,  ограни-
чивающих описание обучения учащихся только 
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в группах,  а не  отдельного  взятого  индивидуу-
ма, что ограничивает применение их в педагоги-
ческой практике.

Цель работы – с помощью математическо-
го  метода  анализа описать  функцию формиро-
вания  профессиональной  компетентности  УМ 
средствами МКТ. 

Изложение и обоснование полученных 
автором результатов. Компетентностный под-
ход в образовании предусматривает формирова-
ние  профессиональной  компетентности  путем 
освоения учащимся отдельных компетенций от 
ключевых  общеобразовательных  до  предмет-
ных,  соответствующих профильному образова-
нию. Очевидно, что для будущего УМ функции 
проявления  предметных  компетенций:  уровня 
технического мастерства игры на музыкальном 
инструменте –  Х;  уровня  художественного  ма-
стерства  игры  на  инструменте –  ξ;  уровня  ос-
воения  предметных  профильных  компетенций 
МКТ  по  приоритетным  направлениям  приме-
нения компьютерных средств в обучении – Y (в 
предыдущих  работах  автора  были  раскрыты 
профильные  компетенции  на  базе  применения 
современных  МКТ  по  отношению  к ключе-
вой  эманационно-педагогической  компетенции 
УМ), являются основными переменными функ-
циональными факторами (функциями влияния), 
функции  F –  профессиональной  компетентно-
сти будущего УМ:

  F = f (X, ξ, Y).   (1)
Математическая модель в общем виде пред-

ставлена  автором  дифференциальным  уравне-
нием  первого  порядка  с разделяющими  пере-
менными  в форме  полного  дифференциала 
в частных производных 
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 – частные производные соот-

ветствующих переменных Х (Х1, ..., Хn); ξ (ξ1, ..., ξm), 
Y(Y1, ..., Yk), а каждая частная производная характе-
ризует вклад функций влияния каждого из факто-
ров в F функцию; n, m, k –  число учитываемых 
факторов  соответственно по функциям Х,  ξ, Y; 
а dXi, dξj, dYη –  независимые  конечные  прира-
щения функций влияния и их количество равно 
количеству влияющих факторов (от предметных 
компетенций). Причем, каждый из них задан в яв-
ном виде, что позволяет нам описывать функции 
влияния каждого фактора в отдельности. В про-
цессе обучения УМ формирование компетенций 
происходит во  времени  τ,  что  соответствует из-
менению  функций  влияния  во  времени  с неза-
висимым временным конечным аргументом – dτ. 
После подстановки функций в (2), получаем опи-
сание математической модели в таком виде
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 –  скорости  освоения  соот-

ветствующих предметных компетенций УМ. За-
дав границы рассмотрения влияющих факторов 
рамками  приоритетных  направлений  примени-
мости технических средств МКТ, получаем сле-
дующие основные функции влияния: Х1, – осво-
ение УМ чистоты интонации звучания при игре 
на музыкальном инструменте; Х2 – освоение УМ 
заданного ритмического рисунка и агогических 
особенностей игры; Х3 – влияние на технику ис-
полнения  музыкального  произведения  других 
неучтенных  факторов;  ξ1 –  освоение  УМ  эле-
ментов и приемов художественного исполнения 
музыкальных  произведений:  вибрато,  ревербе-
рация,  тремоли,  изменения  угла  атаки  и зату-
хания звука, компрессора и экпандера звуковой 
панорамы и др.; ξ2 – влияние на художественную 
окраску музыкального произведения других не-
учтенных факторов; Y1 – овладение театральным 
артистизмом  подачи  музыкального  материала 
ученикам; Y2 – освоение УМ элементами соль-
ного вокального пения и импровизации, синтеза 

и «рисования» музыки с помощью компьютера; 
Y3 –  овладение  УМ  театральным  мастерством 
сценариста,  режиссера  и постановщика  уроков 
музыки; Y4 – овладение УМ навыками звукового 
режиссера по обеспечению качества многомер-
ного  звучания  в неприспособленных  для  этого 
помещениях;  Y5 –  освоение  УМ  эффективных 
приемов  трансляции  ученикам  музыкально-
го  искусства  по  аудио,  видео,  кинестатичному, 
дискретному  каналам  восприятия  информации; 
Y6 –овладение  УМ  коммуникативными  навы-
ками  музыкального  общения  с учениками  (эм-
патийной,  фасилитаторской  и аттрактивной 
функциями); Y7 – влияние других неучтенных компе- 
тенций.

С  учетом  описанных  выше  функций  влия-
ния (подстановки n = 3, m = 3, η = 7), и рассма-
тривая  процесс формирования  профессиональ-
ной компетентности УМ в динамике овладения 
указанными  предметными  компетенциями  во 
времени τ, описание математической модели пе-
дагогического процесса формирования профес-
сиональной  компетентности  УМ  окончательно 
принимает такой вид:
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Адекватность  этой математической модели 
была подтверждена с помощью критерия Фише-
ра (Ϯ-критерия, при уровне значимости ρ = 0,05) 
в ходе проведения констатирующего и формиру-
ющего экспериментов, организованных в Харь-
ковской  гуманитарно-педагогической  академии 
Харьковского  областного  совета  на  факультете 
иностранной филологии и музыкального искус-
ства в 2012–2013 гг.

Выводы.  Предложенная  автором  матема-
тическая  модель  адекватно  описывает  педаго-
гический  технологический  процесс  профес-
сионального  обучения  в части  формирования 
профессиональной  компетентности  будущего 
УМ  на  основе  освоения  им  предметных  ком-
петенций  средствами  музыкально-компьютер-
ных технологий и в принципе может выполнять 
описательную, управленческую, исследователь-
скую,  интерпретационную  и прогностическую 
функции для педагогики обучения будущих УМ. 
Общее и частные решения предложенного авто-
ром дифференциального уравнения могут быть 
с успехом применены при проведении исследо-
ваний и в других областях педагогики.

АБСТРАКТНО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ МУЗЫКАЛЬНЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРИМЕНЯТЬ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Завгородняя М.А.

УИПА, Харьков, e-mail: zavgorodniy@land.ru

Постановка проблемы.  Одной  из  важных 
задач  компетентностного  обучения  является 
формирование готовности у будущих музыкаль-
ных  руководителей  (далее –  МР)  детских  до-
школьных учреждений применять инновацион-
ные технологии (далее – ИТ). 

Анализ  проведенных  исследований  в этой 
области показал наличие значительного количе-
ства публикаций по разработкам новых педаго-
гических технологий: для вузов (И.С. Батракова, 
В.И. Боголюбов,  В.В. Давыдов,  Е.И. Казакова, 
М.В. Кларин,  Н.Н. Михайлова,  Г.К. Селевко 
и др.); по формированию готовности применять 
ИТ  (И.Ю. Горохова,  И.А. Зимняя,  Л.А. Кан-
дыбович,  В.А. Крутецкий,  В.А. Сластенин, 
Т.В. Петрученко, Л.С. Подымова и др.); по фор-
мированию компетентности будущих педагогов 
(В.В. Гузеев,  Ж.Д. Кармазина,  А.К. Маркова, 
Л.М. Митина,  Н.Ф. Талызин,  А.В. Хуторской 
и др.).  Между  тем,  учеными  недостаточно  ис-
следован в теоретическом плане педагогический 
процесс формирования готовности будущих МР 
для  применения  ИТ,  не  рассмотрены  возмож-
ности  его  абстрактно-математического  моде-

лирования  для  решения  актуальных  проблем 
педагогики.  Данная  проблема  ранее  не  была 
предметом  специального  научно-педагогиче-
ского исследования. Существующие в педагоги-
ке  математические  модели  (авторы:  Дж. Гласс, 
Б. Ительсон,  В.И. Загвязинский,  К.Я. Краснян-
ская,  Г.В. Суходольский,  В.С. Черепанов  и др.) 
не предназначены для описания данного педаго-
гического процесса.

Цель работы – абстрактно-математической 
моделью описать процесс формирования готов-
ности  будущих МР  применять  ИТ  в контексте 
компетентностного подхода.

Изложение и обоснование полученных 
автором результатов. Компетентностный под-
ход обучения будущих МР в вузах направлен на 
формирование  профессиональной  компетент-
ности,  в составе  которой  мы  предусматриваем 
освоение специальных компетенций готовности 
(далее – КГ) МР по применению ИТ в детских 
дошкольных  учреждениях.  Предлагаемая  нами 
абстрактно-математическая модель основана на 
результатах наших ранних публикаций, где была 
предложена  математическая  модель  процесса 
обучения  игре  на  музыкальном  инструменте 
и обоснованы  для  МР  теоретические  аспекты 
освоения КГ. 

Авторская  абстрактно-математическая  мо-
дель учитывает следующие основные функции 
влияния  КГ  на  процесс  F.  По  когнитивным 
КГ:  Х1 –  владение  чистотой  интонации  звуча-
ния  инструмента; Х2 –  овладение  темпо-рит-
мом и агогическими приемами исполнения для 
восприятия  детской  аудиторией форм  и стилей 
музыкальных произведений; Х3 – умение испол-
нять  специальные  технические  приемы  игры: 
гаммы, арпеджио, трезвучия для обучения детей 
закономерностям построения лада музыки; Х4 – 
владение  небходимой  скоростью  исполнения 
музыкальных  произведений;  Х5 –  владение  на 
уровне музыканта-профессионала музыкальны-
ми  инструментами  (основным  и компьтерным) 
для подачи ИТ детям; ξ1 – умение выдерживать 
заданный  динамический  план  музыкального 
произведения, его фразировку при подаче детям 
новых форм произведений; ξ2 – обладать умени-
ями концертмейстера  (обеспечить  сыгранность 
пения  детей  и музыкального  аккомпанимента); 
ξ3 –  владение  компьтерными  приемами  укра-
шения  звучания  музыки  (эхо,  хорус,  частотная 
и амплитудная  одноголосная  и многоголосная 
реверберация)  для  выработки  у детей  эмоцио-
нального  фона  восприятия  музыки; ξ4 – владе-
ние  искусством  выполнения  художественного 
приема «виб рация» для передачи музыкального 
настроения  детской  аудитории;  Y1 –  владение 
современными  ИТ,  в том  числе  компьютерны-
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