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РЕЗЮМЕ

Статья посвящена анализу исследований акту-
альности коррекции исполнительского волнения 
у вокалистов ― профессиональных исполнителей, 
учащихся высших музыкальных учебных заведе-
ний, любителей. В ней рассмотрены определения 
исполнительской тревоги и ее компоненты ― фи-
зиологический, когнитивный, аффективный, по-
веденческий. Проведен анализ зарубежных иссле-
дований страха сцены, в которых отмечен высокий 
уровень исполнительской тревоги у респонден-
тов. Приведен ряд методик диагностики наличия 
и уровня исполнительской тревоги, применяемых 
различными исследователями. Изложены резуль-
таты проведенного автором анкетирования с целью 
выявления актуальности проблемы в современных 
условиях подготовки отечественных вокалистов. 
На основе полученных результатов сделан вывод 
об актуальности включения в систему професси-
ональной подготовки вокалистов программы об-
учения техникам их совладания со сценическим 
волнением.
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фессиональное мастерство.

Развитие творческого потенциала индивида в про-
цессе его профессиональной деятельности является 
в акмеологии одним из ключевых вопросов. Рассма-
тривая профессиональную деятельность как некую ка-
чественную характеристику ― овладение способами 
решения профессиональных задач, нельзя предста-
вить профессионализм без развитых профессиональ-
но значимых личностных качеств индивида, составля-
ющих так называемый профессионализм личности [1].

Специальные способности как свойства личности, 
способствующие успешной реализации того или ино-
го вида профессиональной деятельности, закладыва-
ются в ходе онтогенеза на основе общих способностей.

Любая деятельность опирается на профессиональ-
ные способности, которые ― в отличие от способно-
стей общих ― обеспечивают индивиду успешность 
в выбранной им деятельности [2].

Так, определенный набор личностных качеств ― 
таких, как эстетическая чувствительность, эстети-

ческая эмпатия, перфекционизм, самовыражение, 
стремление к неизведанному, творческие способно-
сти, ― способствует успешной творческой деятельно-
сти индивида, достижению им творческих высот и сла-
вы [3]. При этом можно выделить такие специальные 
качества, как музыкальный слух, музыкально-ритми-
ческое чувство и музыкально-репродуктивная способ-
ность, а также развитое воображение, хорошая память, 
умение эмоционально погружаться в содержание ис-
полняемого произведения и даже жизненный опыт 
и уровень общих знаний исполнителя. Все эти каче-
ства оказывают влияние на уровень профессионализ-
ма исполнения, и их, несомненно, в равной степени 
можно отнести к специалистам в области вокально-
го искусства [2].

У вокалистов оперной школы практическое овла-
дение навыками будущей профессии осуществляется 
во взрослом возрасте, в период, когда происходит са-
мостоятельное профессиональное самоопределение 
человека, а ведущими факторами повышения уровня 
профессионализма выступают волевая, интеллекту-
альная и когнитивная сферы, что позволяет отнести 
современную профессиональную подготовку вокали-
стов к области акмеологической науки. В настоящее 
время эта подготовка в основном ограничена рамками 
вокальной методики, постановкой певческого голоса. 
Изучение физиологических, акустических форм ис-
полнительской техники вокалистов, а также попытки 
дать научное обоснование эмпирическим находкам ис-
полнителей-практиков ― таковы основные компонен-
ты научной составляющей вокальной подготовки [4].

При этом в системе вокального образования рас-
смотрение психологических составляющих успешного 
выступления не предусмотрено, о чем свидетельству-
ет отсутствие в образовательном стандарте специаль-
ности «Сольное пение» профессиональных компетен-
ций, отражающих способность вокалиста совладать 
со сценическим волнением и тем самым обеспечить 
высокое качество выступления. Можно утверждать, 
что зачастую именно сценическое волнение (извест-
ное также под названиями «исполнительское волне-
ние», «исполнительская тревога» или «страх сцены») 
может стать препятствием к достижению профессио-
нального акме исполнителя.

Опираясь на работу Дж. Дэвисона, Дж. Нила 
и Э. Кринг, рассматривающих исполнительское вол-
нение как «неприятное чувство страха или опасения, 
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сопровождаемое усилением физиологического воз-
буждения» [8, с. 650], можно представить это волнение 
разновидностью тревоги, возникающей при опреде-
ленных условиях. Таким образом, его следует отне-
сти к проявлениям ситуативной тревожности. Со-
гласно концепции Стептоя, исполнительская тревога 
представляет собой совокупность четырех компонен-
тов: физиологического, когнитивного, аффективно-
го и поведенческого [18]. Наиболее широко известен 
из них физиологический компонент, который вклю-
чает в себя такие распространенные проявления, как 
увеличение частоты пульса, тремор губ и конечно-
стей, повышенное потоотделение, зажатость голосо-
вых связок, а также ряд других признаков; физиоло-
гические проявления исполнительской тревоги весьма 
разнообразны и индивидуальны в каждом конкретном 
случае. К когнитивному компоненту можно отнести 
негативные мысли, рассеянность, трудности с запо-
минанием [16] или низкую концентрацию внимания 
[21]. Аффективный компонент включает в себя возни-
кающее при выходе на сцену чувство паники [16] или 
деперсонализации [19]. Наконец, четвертый компо-
нент, поведенческий, выражается в допущении оши-
бок во время выступления [11] или даже полном его 
срыве [17].

Таррант представляет исполнительскую трево-
гу в виде модели четырех вышеназванных компонен-
тов, в любой момент времени находящихся в тесной 
взаимосвязи и способных влиять друг на друга. При 
этом она отмечает динамичность компонентов, каж-
дый из которых способен функционировать незави-
симо от остальных и в определенной ситуации при-
водить к изменению уровня тревоги [12].

По данным Вильсона, как любители, так и про-
фессиональные исполнители в равной степени подвер-
жены исполнительской тревоге [22]. На основе данных 
о распространенности исполнительской тревоги Виль-
сон также выдвигает предположение, что рассматрива-
емый тип тревоги «может быть больше распространен 
среди музыкантов по сравнению с другими типами ис-
полнителей» [22, с. 230], что подтверждает его прове-
денное совместно с Марчант-Хейкокс сравнительное 
исследование различных типов артистов [13], в ходе 
которого об исполнительской тревоге сообщили 47% 
музыкантов-инструменталистов, в то время как сре-
ди вокалистов данный показатель составил 38%, среди 
танцоров ― 35%, среди актеров ― 33%. Таким обра-
зом, вокалисты составили вторую по распространен-
ности исполнительской тревоги группу респондентов.

Нужно отметить, что, рассматривая исполнитель-
скую тревогу, авторы используют термины «страх сце-
ны», «беспокойство», «нервозность» и ряд других.

Подобное расхождение в терминологии, по всей 
видимости, и обусловливает определенное различие 
получаемых тем или иным исследователем данных 
о распространенности показателей исполнительской 
тревоги. Например, исследования Кларка и Аграса [5], 
Нагеля [14], Стептоя и Фидлера [19], Лидена и Готтри-
са [12] показали высокий уровень исполнительской 
тревоги у респондентов ― от 77 до 97%.

Существенно отличаются от этого уровня дан-
ные, полученные в ходе исследования 302 амери-
канских музыкантов ― студентов и преподавателей: 
здесь об исполнительской тревоге, наиболее сильно 

переживаемой во время прослушиваний или соль-
ных выступлений, сообщили лишь 61% респонден-
тов [23]. Еще одно обширное исследование, охватив-
шее 2 212 оркестровых музыкантов ― представителей 
47 американских оркестров, показало, что исполни-
тельская тревога являлась «проблемой» для 40% ре-
спондентов [9].

Таким образом, несмотря на вариативность ре-
зультатов, полученные данные свидетельствуют о ши-
рокой распространенности исполнительской тревоги: 
наряду с любителями и студентами, страх сцены диа-
гностируется как давняя проблема и у опытных про-
фессиональных исполнителей.

В то же время, по заявлению Кокса и Кеннарди, 
для измерения уровня исполнительской тревоги не су-
ществует никаких четко установленных тестов. Изме-
рения этого уровня производились разными автора-
ми посредством целого комплекса методов. Так, сами 
Кокс и Кеннарди применяли в своих исследованиях 
данные самоанализа испытуемых, измеряли их физи-
ологические показатели, наблюдали за их поведени-
ем, а также использовали собственные авторские ан-
кеты [6]. Нагель, Хаймл и Папсдорф прибегали в ходе 
исследования к адаптированным критериям теста тре-
вожности [15], Кларк и Аграс использовали опросни-
ки самоанкетирования и тесты субъективной оценки 
дистресса. Ряд авторов также применяли такие мето-
дики, как оценка биологических показателей, иссле-
дование поведения, применение отдельных субтестов 
более широких авторских тестов, авторских контроль-
ных списков признаков тревоги. [1].

Таковы, в общих чертах, зарубежные исследова-
ния влияния исполнительской тревоги на становление 
и развитие профессионализма исполнителей. Но оста-
ется ли и сегодня актуальной проблема страха сцены 
в профессиональной самореализации представите-
лей творческих специальностей, в частности ― во-
калистов? Для ответа на этот вопрос нами был прове-
ден анализ современного состояния данной проблемы 
в условиях профессиональной деятельности отече-
ственных вокалистов.

В рамках первого этапа исследования для выявле-
ния наличия и степени серьезности проблемы совла-
дания со страхом сцены у вокалистов и, соответствен-
но, подтверждения актуальности нашего исследования 
нами была разработана анкета «Исследования сцени-
ческого волнения у исполнителей». Кроме анкетных 
данных респондентам нужно было ответить на вопросы 
относительно степени своего волнения перед высту-
плением в самом начале своей исполнительской карье-
ры и в настоящий момент, рассказать, какими техника-
ми они пользуются (и пользуются ли) для совладания 
со страхом сцены, справляются ли с волнением само-
стоятельно или при помощи специалиста и, наконец, 
считают ли необходимым целенаправленное обуче-
ние начинающих исполнителей техникам совладания 
со сценическим волнением. Помимо этого, для объ-
ективной оценки степени исполнительской тревоги 
у респондентов в анкету был включен блок, предлага-
ющий испытуемым оценить по десятибалльной шка-
ле наличие у себя непосредственно перед и во время 
выступления ряда признаков сценического волнения. 
Преимущественно в анкету были включены физиоло-
гические признаки проявления исполнительской тре-
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воги как самые доступные для самооценки респонден-
тами, а также некоторые когнитивные и аффективные 
признаки наличия страха сцены.

В анкетировании приняли участие как професси-
ональные оперные вокалисты ― преподаватели и сту-
денты Театра старинной музыки МГУ им. М. В. Ломо-
носова и Ростовской государственной консерватории 
им. С. В. Рахманинова, так и вокалисты-любите-
ли. Нами было опрошено 93 респондента в возрасте 
от 20 до 68 лет. Среди опрошенных 60% ― женщины 
и 40% ― мужчины. Самую многочисленную группу 
составили студенты-вокалисты ― 43% общего числа 
респондентов (среди них 31% ― мужчины и 69% ― 
женщины). Вокалисты-любители, частным образом 
обучающиеся певческому мастерству под руковод-
ством педагога, но не являющиеся учащимися музы-
кальных высших учебных заведений, составили 35%, 
то есть вторую по численности группу (36% ― мужчи-
ны и 64% ― женщины). Наконец, педагоги-вокали-
сты составили 22% общего числа опрошенных (мужчи-
ны ― 56% ― несколько преобладали над женщинами).

Степень волнения по десятибалльной шкале пе-
ред выступлением в прошлом и в настоящий момент 
была оценена так:

● среди опрошенных мужчин наличие страха сце-
ны в прошлом отметили примерно 50% респондентов, 
средняя степень волнения составила 8 баллов; волне-
ние перед выступлением в настоящий момент отме-
чали 56% опрошенных, а его средняя степень пони-
зилась до 4 баллов;

● 84% женщин-респондентов отметили наличие 
исполнительской тревоги в прошлом, в среднем оце-
нив ее степень, как и мужчины, на 8 баллов; страх сце-
ны в настоящий момент со средней степенью 5,5 балла 
отметили у себя 78% опрошенных женщин.

Обобщая результаты опроса, можно отметить, что 
70% общего числа респондентов отметили у себя на-
личие волнения перед выступлением как в прошлом, 
так и в настоящий момент, причем степень тревоги 
перед выступлением в прошлом в среднем состави-
ла 8 баллов, а перед выступлением в настоящий мо-
мент ― 4, 75 балла.

Как видим, проблема исполнительской тревоги 
у вокалистов остается неизменно актуальной, несмо-
тря на повышение уровня исполнительского профес-
сионализма, хотя степень тревоги и снижается в сред-
нем на 40%.

В свете полученных результатов небезынтересны 
и данные относительно использования респондента-
ми ― самостоятельно или при помощи психолога ― 
каких-либо техник совладания со сценическим вол-
нением, а также взглядов на необходимость обучения 
вокалиста таким техникам.

Согласно анкетированию, 51% респондентов 
(из них 50% среди мужчин и 59% среди женщин) не ис-
пользуют каких-либо техник, чтобы совладать со стра-
хом сцены. Способы совладания со сценическим вол-
нением использовали 41% опрошенных. При этом:

● наиболее популярным способом оказались дыха-
тельные упражнения, куда можно включить и отдель-
но отмеченную дыхательную гимнастику А. Н. Стрель-
никовой (второй по популярности ответ);

● кроме этого, респонденты использовали следу-
ющие способы (по степени популярности): аутотре-

нинг, медитация, самовнушение, безупречное заучи-
вание материала, напряжение и расслабление мышц, 
психологический настрой, концентрация на высту-
плении, система упражнений Кристен Линклэйтер;

● некоторые респонденты прибегали к молитве, 
а также полагали, что хорошими способами совла-
дания со сценическим волнением будут такие спосо-
бы, как «приходить пораньше» и «не зацикливаться».

Практически все респонденты отметили, что 
справляются со сценическим волнением самосто-
ятельно, и только один из них, мужчина, допустил 
для себя возможность обращения к специалисту в об-
ласти работы со стрессом для решения существую-
щей проблемы. При этом около 90% опрошенных 
(80% среди мужчин и 99% среди женщин) сочли не-
обходимым целенаправленное обучение начинаю-
щих исполнителей техникам совладания со сцени-
ческим волнением.

Таким образом, мы видим несомненную актуаль-
ность включения в систему профессиональной под-
готовки вокалистов обучения способам совладания 
со сценическим волнением с целью самостоятельно-
го применения этих способов вокалистами как в сво-
ей профессиональной исполнительской деятельности, 
так и на этапе обучения. Применение студентами-во-
калистами различных способов совладания со сце-
ническим волнением на этапе обучения позволит им 
снизить уровень исполнительского стресса; таким об-
разом, качество самого обучения повысится.

Данный вывод обусловлен противоречием меж-
ду превалирующим нежеланием респондентов обра-
щаться к помощи специалиста в области психологии 
стресса и, при этом, отмеченной ими необходимостью 
обучения техникам совладания со страхом сцены. Ко-
нечно, подобное обучение невозможно без получения 
студентами-вокалистами первоначальных знаний те-
оретического плана о механизмах возникновения 
стрессовых реакций, а также индивидуальных харак-
терологических особенностях и их влиянии на выбор 
способа совладания со страхом сцены в каждом кон-
кретном случае. Исходя из этого, мы считаем обосно-
ванным включение в систему подготовки вокалистов 
практико-ориентированного курса по формированию 
стрессоустойчивости.
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ABSTRACT

This article is devoted to the analysis of the relevance 
of performance anxiety correction researches among 

the vocalists —  professional performers, students of 
higher music education, amateurs. The paper consid-
ers determinations of performance anxiety and its com-
ponents —  physiological, cognitive, affective, and be-
havioral. The analysis of foreign studies of stage fear 
shows high level of performance anxiety among the re-
spondents. There has been described a number of diag-
nostic methods of existence and level of performance 
anxiety, applied by different researchers. The results of 
questionnaire survey conducted by the author in order 
to identify the relevance of the problem of national sing-
ers training under modern conditions have been rep-
resented. Basing on these results, the authors made a 
conclusion about the relevance of inclusion of the pro-
gram of training techniques aimed at coping with per-
formance anxiety into the vocalists’ professional edu-
cation system.
Key words: Performing anxiety, stage fear, stress resist-
ance development, singers training, professional skills.
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