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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Хоровое пение как форма музыкального

образования требует творческой обстановки

и хоровой организации на музыкально-педа-

гогических факультетах в педагогических кол-

леджах и вузах. Образовательный процесс при

подготовке будущего учителя музыки должен

базироваться на принципах активной испол-

нительской певческой подготовки, где приоб-

ретается навык общения с коллективом. В му-

зыкальной педагогике общение становится

тем генерирующим инструментом, с помо-

щью которого осуществляется образователь-

но-познавательная преемственность.

Одна из важнейших составляющих про-

фессии учителя музыки — хоровая деятель-

ность, которая связана со спецификой учеб-

ного процесса. Коммуникативная часть этого

процесса подразумевает педагогические каче-

ства и способности, определяющие в разви-

тии творческого характера обучения. Готов-

ность к творческому общению служит

критерием полноценной подготовки будуще-

го учителя, которое формируется у студентов

во время обучения на хоровых занятиях музы-

кально-педагогического факультета. Поэтому

процесс формирования творческого общения

в хоровом классе становится достаточно

сложной задачей, при решении которой про-

сматривается важнейший системообразую-

щий компонент — технологический, направ-

ленный на поиск средств, методов и условий

формирования творческой личности в усло-

виях дирижёрско-хоровой подготовки сту-

дентов в педагогическом вузе.

Несмотря на наличие большого количе-

ства работ, непосредственно или косвенно по-

свящённых данной тематике, до сегодняшнего

времени остаётся неисследованным множест-

во её аспектов, в частности не выявлены дейст-

венные организационные механизмы процес-

са формирования творческого общения в

дирижёрской деятельности студентов.

С технологической точки зрения ком-

понентами такой организации являются:

комплекс специальных и общепедагогиче-

ских знаний; музыкально-слуховые пред-

ставления и исполнительские навыки, со-

вершенствование которых формирует

профессиональное творческое общение,

развитие коммуникативных способностей,

необходимых для дирижёрско-хоровой дея-

тельности студентов.
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Активизация и развитие этих качеств

возможны только при учёте ряда педагогиче-

ских условий и средств, способствующих ре-

шению этой задачи. Наиболее важные из них:

комплексный профессионально-творческий

подход к выработке психологических качеств

и внутренней организации личности студен-

тов; формирование у студентов индивидуаль-

ного творческого стиля общения как основно-

го условия в учебно-хоровой практике;

развитие у студентов навыка осознанной тех-

нологии репетиционного процесса для выра-

ботки самостоятельности творческого мыш-

ления.

Структуру обучения учителя музыки

можно подразделить на психолого-педагоги-

ческую, музыкально-педагогическую и музы-

кально-исполнительскую подготовку. Самая

трудоёмкая — музыкально-исполнительская

подготовка, так как она связана с исполни-

тельским искусством. В работе учителя музыки

исполнительская деятельность занимает важ-

ное место, поэтому особенно важна исполни-

тельская хоровая практика студентов, где они

приобретают умения и навыки репетицион-

ной работы и, следовательно, учатся творче-

скому общению в коллективе.

Специалист, не владеющий комплексом

специальных педагогических и музыкально-

исполнительских знаний, умений и навыков,

которые поэтапно формируются в процессе

обучения на практических хоровых занятиях,

не в состоянии решать творческие задачи. По-

этому учитывая специфику практических

хоровых занятий при выявлении уровня ком-

муникативных способностей, следует просле-

дить динамику развития готовности к работе с

хоровым коллективом, выявить уровень твор-

ческой самостоятельности студентов, опреде-

лить профессионально-педагогические усло-

вия формирования творческого общения.

Для многих студентов хоровые занятия

становятся той точкой отсчёта, где начинают

проявляться и раскрываться новые професси-

онально-творческие качества его личности.

В процессе обучения хоровому пению затра-

гиваются многие педагогические проблемы,

необходимые для всестороннего и гармонич-

но развитого человека: это расширение музы-

кального кругозора, формирование музыкаль-

ного художественного вкуса, воспитание

заинтересованного подготовленного слушате-

ля, обогащение и развитие эмоциональной

сферы, развитие музыкальных способностей.

Хоровое исполнительство для большин-

ства студентов становится доступным видом

деятельности, а порой единственно возмож-

ным, позволяющим будущему специалисту

сформировать исполнительские умения и на-

выки, навыки репетиционной работы, приоб-

рести опыт творческого общения, освоить за-

кономерности музыкального искусства.

В хоровом коллективе могут органично соче-

таться индивидуальный подход к каждому уча-

стнику хора и фронтальное творческое воз-

действие руководителя на коллектив. При

коллективном исполнении у студентов как хо-

ровых певцов развивается «чувство локтя», об-

щей ответственности за дело, так как на хоро-

вом занятии от вклада каждого зависит общей

успех. Кроме того, студенты как участники хо-

рового коллектива на репетициях влияют друг

на друга, что способствует активности вос-

приятия, творческому отношению к занятиям.

Процесс хорового пения создаёт возможно-

сти наблюдать на практических занятиях про-

явления творческой активности каждого сту-

дента.

Ob#3_08  11/12/08  7:26 PM  Page 116



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  № 3/2008

117
В работе с хоровым коллективом необ-

ходимы умения воплощать музыкальное со-

держание средствами мануальной техники,

способность к психологическому контакту с

коллективом, логически мыслить и чётко ста-

вить творческие задачи.

Учебно-практический комплекс форм

обучения, применяемых на хоровых занятиях,

предусматривает специальные самостоятель-

ные творческие задания при работе хоровым

коллективом, использование звукозаписываю-

щей студии и самостоятельной записи хоро-

вых произведений на компакт-диски. Ясность

представления исполнительской задачи, му-

зыкальная подготовленность коллектива к

этой форме студийной работы отчётливо пе-

редаются при исполнении на запись. Творче-

ская мобильность при таких самостоятельных

формах деятельности у студентов чрезвычай-

но велика, так как подразумевает общение в

творческой деловой и профессиональной об-

становке, которая обеспечивает успешные за-

нятия учебного хора, способствует становле-

нию исполнительского профессионализма.

Среди условий формирования творче-

ского общения в дирижёрском исполнительст-

ве выделим понимание коммуникативных про-

цессов, имеющих большое значение в

коллективном музицировании. Они требуют от

дирижёра-хормейстера индивидуальных ка-

честв, пригодных для управления и дирижиро-

вания хором, а также выработанной мануаль-

ной (дирижёрской) техники. Дирижёр должен

представить репетиционный процесс, как пос-

ледовательное изучение музыкального произ-

ведения, раскрывать в нём художественный об-

раз. Следует обратиться к мнению выдающихся

хормейстеров, обосновав их методику руко-

водства хором и хормейстерской деятельно-

сти. Например, П.Г. Чесноков справедливо от-

мечал, что управлять хором — это значит «пе-

ред исполнением привлечь внимание хора, на-

строить его, установить с ним связь,

обеспечивающую тонкое взаимное понимание;

правильно толковать и освещать исполняемое

сочинение; дирижировать так, чтобы все дви-

жения, жесты и мимика ясно выражали внут-

ренние переживания дирижёра».

Функциональное взаимодействие лич-

ности дирижёра и поющих в хоре охарактери-

зовал А. Егоров в своём труде «Теория и прак-

тика работы с хором»: «От дирижёра хора

требуется не только высокое техническое мас-

терство, не только безукоризненное понима-

ние существа и особенности отдельной певче-

ской индивидуальности, но и живое,

страстное понимание исполнительского чув-

ства, способность учитывать и ощущать его

глубокую правду. Дело должно быть поставле-

но так, чтобы певец-исполнитель не только

подчинялся дирижёру и точно выполнял его

указания, но чтобы исполнитель хотел выпол-

нить все его дирижёрские намерения».

Дирижёр и педагог, воспитавший це-

лую плеяду советских дирижёров-симфо-

нистов, И. Мусин в книге «О воспитании

дирижёра» выделил три фактора взаимоот-

ношения дирижёра с исполнителями: нали-

чие уровня мануальной техники дирижёра;

мастерство репетиционной работы дирижё-

ра, методы и приёмы, с помощью которых он

добивается воплощения произведения; пси-

хическое состояние дирижёра, форма его

поведения.

Об этом же говорил психолог Б. Ломов, ко-

гда утверждал, что во взаимодействии дирижёра

и коллектива проявляются самые различные

функции общения — «информационно-комму-
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никативные, регуляционно-коммуникативные

и аффектно-коммуникативные функции об-

щения».

В работах опытных дирижёров-педаго-

гов (А. Пазовского, И. Мусина, Г. Рождествен-

ского, Е. Светланова), объяснение феномена

воздействия дирижёра на коллектив ссылками

только на «внушение» или «флюиды», исходя-

щие от дирижёра, обычно всерьёз не рассмат-

ривается: во главу угла ставится совершенство-

вание технических сторон мануального языка

дирижёра. Тем не менее проблемы личностно-

го формирования дирижёра как фигуры, во-

площающей волевые импульсы, существуют.

Ш. Мюнш в своей книге «Я — дирижёр»

признался, что сила воздействия дирижёра бу-

дет ограничена, если он не сможет полагаться

на магнетическое влияние своей личности.

Можно вспомнить великих дирижёров (А. Ни-

киш, А. Тосканини, Н. Голованов, М. Климов,

А. Свешников, В. Соколов) и производимое

ими впечатление на музыкантов, выражавшее-

ся в притягивающей к себе силе, в особенном,

обращённом к каждому исполнителю взгляде,

что в итоге трансформировало в исполните-

лях желание подчиниться дирижёрской воле.

В таких случаях взаимодействие дирижёра и

хора бывает настолько тесным, что коллектив

с полуслова понимает замечания дирижёра.

В тех случаях, когда дирижёр, не являясь

постоянным руководителем коллектива, выхо-

дит на оркестр или хор временно или единич-

но — в дирижёрских конкурсах, где коллектив

музыкантов не имеет возможности привык-

нуть к новому дирижёрскому стилю, во время

дипломной практики, что-то происходит в хо-

ре с интонацией, появляются незнакомые

тембровые краски в голосах, певцы поначалу

будто теряют привычную наработанную ори-

ентацию, хор «расстраивается» буквально на

глазах. Эта сторона воздействия дирижёрской

личности на коллектив исполнителей чрезвы-

чайно интересна и требует особого, детально-

го рассмотрения.

Действительно, атмосфера концертного

исполнения создаётся постепенно, на репети-

ции. Репетиционный процесс подготавливает

интерпретационные моменты, которые рас-

крываются в полную силу при концертном

исполнении музыкального сочинения. Репе-

тиционное «режиссёрское» становление му-

зыкально звучащего образа — долгий процесс,

наполненный поисками в уравновешенности

различных компонентов, составляющих еди-

ное интерпретационное целое. Создание му-

зыкального звучащего образа в условиях кол-

лективного творчества — сущность процесса

дирижёрского исполнительства, самая труд-

ная его задача.

Дирижёру, выходящему на репетицию с

хором, приходится учитывать огромное коли-

чество сопутствующих музыкальному испол-

нительству моментов психолого-педагогиче-

ского и творческо-интерпретационного

характера, из чего, собственно, и складывают-

ся коммуникативные условия коллективного

исполнительства. Дирижёр воздействует на

творческую волю музыкантов, вызывает в них

художественную самоотдачу, выстраивает при

этом стратегическую линию исполнения, оп-

ределяя важные драматургические и формо-

образующие моменты, становится активным

соисполнителем произведения.

Взаимное творческое общение дирижё-

ра и коллектива определяется ещё и тем, что

исполнительский процесс перестаёт иниции-

роваться только одним дирижёром, а представ-

ляет собой коллективную функцию. В момент
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наивысшего творческого взаимодействия ис-

полнительский коллектив подчиняется не

только дирижёрской воле, а совместной худо-

жественно-творческой сверхзадаче: раскрыть

музыкальную наполненность партитуры.

В концертном выступлении особое зна-

чение приобретает мастерство дирижирова-

ния как средство творческого общения с хо-

ром на эстраде. Чем совершеннее владеет

дирижёр техникой выразительного дирижи-

рования, тем гибче, непосредственнее будет

исполнение. Дирижёрская техника предпола-

гает навыки и умения правильного тактирова-

ния по указанной дирижёрской сетке, а также

весь комплекс сопутствующих условий, вклю-

чающих образно-эмоциональное воздействие

на коллектив, исполнительский артистизм.

Дирижёрское управление хором осуществля-

ется в следующей последовательности: на-

стройка внимания коллектива, установка с

ним психологической связи. При этом как в

научных исследованиях, так и в педагогиче-

ской практике всё больше внимания уделяется

межличностным отношениям, внутренней ак-

тивности личности.

Коммуникативные и организационные

качества личности студентов рассматривают-

ся в педагогике высшей школы как исключи-

тельно важный фактор повышения уровня

подготовки специалистов. Создание комплек-

са педагогических средств эффективного уп-

равления этим процессом направлено на то,

чтобы в центре внимания студентов был сти-

мул к познавательной творческой деятельно-

сти. Однако в реальном учебном процессе

пока далеко не всегда осуществляется такой

подход. Одна из причин — недостаточная раз-

работанность практических аспектов реали-

зации личностного подхода к студентам при

формировании коммуникативных качеств

личности. Студенты обладают различной сте-

пенью способности к общению, к развитию

межличностной чувствительности, но эти

способности могут развиваться в процессе

обучения. В учебном, как и в профессиональ-

ном хоровом коллективе, ценятся профессио-

нальное мастерство, организаторские начала,

способность к общению, творческая индиви-

дуальность. Практическая хоровая деятель-

ность опирается на многообразие вокально-

хоровых форм и методов работы, что

позволяет развивать у студентов творческую

самостоятельность, формировать профессио-

нальное общение и активизировать хоровую

работу в целом. Стратегия педагогического

воздействия руководителя на личность сту-

дента должна строиться с учётом возможно-

стей раскрыть и усилить его организацион-

ные, коммуникативные и индивидуальные

творческие способности, необходимые в ра-

боте с коллективом: в этом и состоит индиви-

дуально-направленный подход к личности на

практике.

Характер взаимодействия хорового кол-

лектива и студента создаёт благоприятные

условия для творческого сотрудничества, ко-

торое становится основой творческого про-

фессионального процесса обучения.
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