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В	российском	 образовании	 сегодня	 по-
стулируется	приоритет	развития	личности,	
где	новыми	базовыми	формами	реформиру-
емой	системы	выступают	институты	непре-
рывного	 и	дополнительного	 образования.	
Инновационный	характер	соответствующих	
образовательных	 комплексов	 и	технологи-
ческих	 моделей	 обучения	 коренным	 обра-
зом	изменяет	роль	и	функции	педагога,	[4].	
Более	 того,	 понимание	 развития	 личности	
как	 развитие	 ее	 самосознания,	 ключевых	
(общих)	и	профессиональных	компетенций,	
привело	 к	необходимости	 разработки	 пси-
хологических	 подходов	 и	формированию	
в	педагогической	 психологии	 новых	 науч-
ных	школ.	На	начальных	этапах	модерниза-
ции	школы	наибольшую	актуальность	при-
обрели	 идеи	 личностно-ориентированного	
обучения	 и	его	 психолого-педагогического	
сопровождения	(К.	Роджерс,	М.Р.	Битянова,	
В.В.	Давыдов,	Д.Б.	Эльконин,	И.С.	Якиман-
ская	 и	др.);	 компетентностный	 и	деятель-
ностный	 подходы	 (И.А.	Зимняя,	 И.С.	Кон,	
В.Я.	Ляудис,	 С.Л.	Рубинштейн	 и	др.);	 кон-
цепция	 развития	 самосознания	 и	понима-
ние	 как	 компонента	мышления	и	критерий	
развития	 самосознания	 (Л.И.	Божович,	
В.П.	Зинченко,	Е.А.	Сорокоумова	и	др.).

В	модели	 Сорокоумовой	 Е.А.	 исполь-
зование	 интегрального	 психологического	
механизма	(одновременно	–	критерия)	–	по-
нимание	 смысла	 собственной	 деятельно-
сти	–	 рассматривается	 как	 динамический	
процесс	 личностного	 самоопределения	
в	ходе	 актуализации	 личностного	 опыта,	
как	 результат	 порождения,	 нахождения	
и	интерпретации	 личностных	 смыслов	
субъектов	взаимодействия	и	общения,	[1].

Исследование	 самосознания	 школьни-
ков	(школа	и	дополнительное	образование)	
в	рамках	 личностно-ориентированного	
комплекса,	 с	использованием	 интеграль-
ных	психологических	критериев,	[2,	6],	по-
зволили	 разработать	 теоретико-методоло-
гические,	 организационно-методические,	
содержательные	 и	структурные	 основы	
формирования	 психолого-педагогического	
сопровождения	 для	 дополнительного	 об-
разования	на	примере	вокального	обучения,	
[5].	 Апробация	 данного	 психолого-педаго-
гического	 инструментария,	 дополненная	
технологией	 обучения	 вокалу	 на	 основе	
педагогической	линии	русской	оперной	ре-
жиссуры,	 [7],	 выявила	 новые	 тенденции	–	
возрастание	 роли	 педагога	 (он	 становится	
в	вокальном	 обучении	 ключевой	 фигурой	
образовательного	 процесса)	 и	особый	 ха-
рактер	 требований,	предъявляемых	к	нему,	
с	одновременным	 изменением	 его	 педаго-
гических	функций	в	исследуемом	образова-
тельном	 процессе.	На	 структурно-функци-
ональном	уровне	педагог-вокалист	должен	
владеть	 научно-теоретическими	 знаниями	
(спецификой	 биологического,	 професси-
онального	 и	психологического	 порядка)	
и	практическими	 навыками	 (освоением	
определенной	 певческой	 стилистики,	 на-
пример,	 техникой	 академического	 пения).	
Кроме	 того,	 педагогу-вокалисту	 необходи-
мо	ориентироваться	в	научном	и	психологи-
ческом	обосновании	применяемых	методов	
профильного	обучения	(сравним	–	учителю	
географии	 не	 обязательно	 совершать	 кру-
госветные	путешествия	и	владеть	основами	
геодезии,	картографии	и	знать	физико-мате-
матические	основы	этих	дисциплин).
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компетенций	 у	всех желающих петь,	–	
в	дополнительном	 образовании	 нет	 про-
фессионального	 отбора	по	 способностям	–	
также	накладывает	на	педагога	обязанности	
построения	 индивидуальной	 личностно-
ориентированной	 траектории	 обучения,	
с	осуществлением	 своевременной	 коррек-
ции	 возникающих	 у	учеников	 трудностей	
различного	 рода:	 психолого-физиологиче-
ских,	 социально-психологических,	 комму-
никативных,	 профильных	и	т.д.	Эффектив-
ное	обучение	в	данных	условиях	возможно	
только	на	основе	психолого-педагогическо-
го	 и	вокально-технического	 (профильного)	
мониторинга,	 с	диагностикой	 индивиду-
альных	качеств	и	достижений	обучающих-
ся.	 Соответственно,	 педагог	 должен	 уметь	
работать	с	необходимыми	психологически-
ми	 и	профессиональными	 коррекционны-
ми	 методиками.	 Особое	 внимание	 должно	
быть	обращено	на	распознавание	девиант-
ного	поведения	и	особенностям	при	работе	
с	подростками	данной	категории,	[3].	Нако-
нец,	педагогу	по	вокалу	необходимо	уметь	
организовывать	и	осуществлять	на	практи-
ке	развивающее	профильное	обучение.

Коренное	 отличие	 нового	 субъекта	 об-
учения	 вокалу	 в	дополнительном	 образо-
вании	в	профессиональном	смысле	состоит	
не	только	в	том,	что	ученик	должен	усвоить	
определенный	 объем	 знаний	 и	информа-
ции,	 но	 и,	 главным	 образом,	–	 в	развитии	
его	познавательных	способностей	и	стиму-
лировании	на	занятиях	вокалом	мышления	
ученика,	 понимания	 им	 себя	 и	своей	 роли	
на	различных	уровнях	социально-коммуни-
кативных	 связей.	 Залогом	 профессиональ-
ной	 успешности	 такого	 обучения	 являют-
ся	 многолетние	 исследования	 становления	
детского	 голоса	 (Т.Н.	Овчинникова),	 пока-
зывающие,	 что	 певческий	 голос	 поддает-
ся	 развитию	 не	 только	 у	одаренных,	 но	 и	
у	всех	здоровых	детей.	В	основе	вокальной	
педагогики	–	два	основополагающих	прин-
ципа:	индивидуальное	развитие	и	развитие	
качества	звучания	голоса	–	как	средства	на-
стройки	 и	регуляции	 голосообразующего	
комплекса.	Оба	этих	принципа	невозможно	
осуществить	 на	 практике	 без	 использова-
ния	 психолого-педагогического	 подхода,	
причем,	 в	рамках	 первого	 из	 них	 (индиви-
дуального	или	личностного)	–	используют-
ся	 психолого-педагогические	 достижения	
для	 формирования	 компетенций учеников,	
а	в	рамках	второго	принципа	формируются	
компетенции педагога.	 Одновременно	 оба	
этих	 принципа,	 в	комплексе	 с	личностно-
ориентированной	 стратегией,	 предполага-
ют	в	качестве	основного	стиля	общения	со-
трудничество	педагога	и	ученика.

Еще	 одним	 важным	 функциональным	
фактором	вокального	обучения	является	ре-
лятивность	 результатов	данного	профиль-
ного	обучения:	вокальный	педагог	никогда	
не	может	быть	абсолютно	уверен	в	правиль-
ности	или	ложности	применяемых	методик	
развития голоса,	 иногда	 приходится	 из-
учать	 голос	 ученика	 в	течении	 нескольких	
лет,	пока	будет	выявлена	зона	устойчивого	
(удобного	 для	 ученика)	 голосового	 диапа-
зона	и	красивого	тембра.	Механизмы	обра-
зования	певческого	звука	настолько	сложны	
и	индивидуальны	–	 певческий	 голос	 как	
инструмент	формируется	всю	жизнь	и	всю	
жизнь	 меняется;	 его	 звучание	 зависит	 от	
огромного	 числа	 факторов,	 начиная	 от	 ге-
нетики	 и	психологических	 особенностей	
обучаемых,	 и	включая	 субъективный	 опыт	
и	внешние	 факторы	 среды,	–	 что	 педагог	
должен	не	только	ориентироваться	во	мно-
гих	областях	знаний,	но	и	демонстрировать	
ученику	 свою	 профессиональную	 успеш-
ность.	 Почти	 500	лет	 основным	 методом	
в	вокале	 был	 метод	 показа	 и	подражания.	
Сегодня	от	него	осталась	лишь	атрибутика	
профессионального	 статуса	 педагога.	 Еще	
несколько	 лет	 назад	 вокал	 повсеместно	
преподавали	 дирижеры-хоровики,	 никог-
да	 сами	 не	 выступавшие	 сольно,	 нередко	
можно	 было	 встретить	 в	рядах	 вокальных	
педагогов	музыкантов-теоретиков,	 профес-
сионально	 не	 владеющих	 голосом.	 Либо	–	
наоборот:	 бывшие	 солисты-академисты	
становились	педагогами	по	вокалу,	не	имея	
представления	 ни	 о	дидактике,	 ни	 о	про-
фессиональной	 педагогической	 практике	
(в	 качестве	 курьеза	 приведем	 такой	 при-
мер:	 бывший	оперный	 солист	 в	приказном	
порядке	 требовал	 приходить	 на	 занятия	
с	бутылкой	 воды	 (что,	 в	общем-то,	 вполне	
оправдано,	т.к.	при	глотании	расслабляются	
нижняя	 челюсть	 и	гортань),	 объясняя,	 что	
надо	смачивать	слизистую	гортани	(воздуш-
ный	 канал),	 чтобы	 она	 не	 пересыхала	 (!!).	
Сегодня	 такая	 практика	 недопустима,	 а	из	
теоретических	дисциплин	для	педагога-во-
калиста	 наиболее	 необходимы	 психологи-
ческие	 знания.	 Известно,	 что	 в	некоторых	
европейских	странах	(Германии,	например)	
педагогам-музыкантам	разрешено	препода-
вать	только	после	получения	еще	одного	ди-
плома	–	по	специальности	«Психология».

Поскольку	 литературных	 данных	 по	
профессиографии	 специальностей	 «Педа-
гог	 по	 вокалу»	 и	«Певец-вокалист»	 нами	
не	 обнаружено,	 было	 проведено	 праксио-
метрическое	 исследование	 документации	
(анализировались	 планы	 уроков,	 програм-
мы	 и	методические	 материалы)	 педагогов	
по	 вокалу	 в	дополнительном	 образовании.	
Проведенное	 исследование	 выявило,	 что	
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характер	 работы	 педагога-вокалиста,	 ис-
пользующего	 инструментарий	 психоло-
го-педагогического	 сопровождения	 во-
кального	обучения,	 тематически	 совпадает	
с	характером	 работы	 педагога-психолога	
образовательного	учреждения	по	большин-
ству	 пунктов.	 В	частности,	 в	том	 и	другом	
случае	проводится:

–	индивидуальная	 и	групповая	 работа	
с	участниками	 образовательного	 процесса:	
психодиагностика,	 развивающие	 занятия,	
психокоррекция,	 консультирование	 детей	
и	родителей,	 оформление	 организационно-
методической	и	специальной	документации	
(при	этом	у	педагога-вокалиста	преобладает	
индивидуальная	 направленность	 в	работе	
с	участниками	 образовательного	 процесса,	
тогда	 как	 у	педагога-психолога	 пропорции	
индивидуальной	и	групповой	нагрузки	мо-
гут	значительно	различаться	друг	от	друга,	
в	зависимости	 от	 специфики	 и	задач	 обра-
зовательного	учреждения);

–	методическая	 и	организационная	 ра-
бота:	 изучение	 специальных	 периодиче-
ских	 изданий	 и	научной	 литературы;	 раз-
работка	 программ,	 разработка,	 освоение	
и	адаптация	новых	технологий;	подготовка	
к	индивидуальной	 и	групповой	 работе	 по	
психопрофилактике,	 психокоррекции,	 кон-
сультированию	 и	развитию	 участников	 об-
разовательного	процесса;	обработка,	анализ	
и	обобщение	 результатов	 психодиагности-
ки	и	психокоррекции	(у	педагога	по	вокалу	
работа	 по	 психопрофилактике	 имеет	опос-
редованный	 характер,	 в	то	 же	 время	 весь	
объем	рабочих	часов	направлен	на развитие 
участников	образовательного	процесса).

Аналогичные	 данные	 были	 получены	
нами	при	хронометрировании	времени	те-
стирования	при	изучении	дифференциаль-
ной	и	интегральной	структуры	психолого-
педагогического	 обеспечения	 вокального	
обучения.	 Дифференциально-диагности-
ческая	 часть	 психолого-педагогического	
обеспечения	 состояла	 из	 семи	 тестов,	 со	
средним	 суммарным	временем	 тестирова-
ния	 на	 одного	 человека	–	 2,5	часа	 (в	 том	
числе	–	 время	 обработки	 составило	 1	час	
10	минут).	 Итоговое	 (интегральное)	 те-
стирование	 с	выявлением	 уровней	 при-
тязаний,	 понимания	 в	ситуациях	 общения	
и	взаимодействия	и	самооценок	(реальные	
и	модельные	 ситуации),	 а	также	–	 оценок	
интегральных	 характеристик	 развития	
певческих	 навыков,	 стиля	 и	профессио-
нальной	 самооценки,	 состояло	 из	 8	те-
стовых	 заданий,	 однократное	 выполнение	

которых	 занимало	 3	часа	 10	минут	 сум-
марного	 времени	 с	включением	 времени	
обработки	в	течение	одного	часа.	Подчер-
кнём,	что	мониторинг	вокальной	подготов-
ки	 предусматривал	 проведение	 итогового	
тестирования	2–3	раза	 в	течение	учебного	
года.	 При	 работе	 на	 полную	 ставку	 у	пе-
дагога	 по	 вокалу	 20	учеников,	 даже	 если	
организовать	 тестирование	 так,	 чтобы	от-
вечали	 2	ученика	 одновременно,	 суммар-
ное	 время	 тестирования	 одного	 ученика	
снизится	только	на	40	мин	и	будет	состав-
лять	 5	часов.	 Соответственно,	 весь	 объём	
дифференциального	 и	интегрального	 те-
стирования	 в	комплексе	 психолого-педа-
гогического	сопровождения	составляет	не	
менее	 150	часов	 в	год,	 при	 том,	 что	 при	
хронометрировании	не	учитывалось	время	
наблюдений	для	осуществления	качествен-
ной	оценки	уровня	развития	ученика.	Еще	
раз	подчеркнем,	что	в	данном	случае	учте-
на	только	диагностическая	составляющая,	
которая	представляет	собой	лишь	одно	из	
направлений	 неоплачиваемой	 работы	 пе-
дагога	по	вокалу	в	качестве	психолога.	

Проведённое	 исследование	 не	 только	
на	 качественном,	 но	 и	на	 количественном 
уровне,	подтвердило	основные	выводы,	[4]	
об	изменении	роли	и	функций	педагога	при	
инновационном	 (личностно-ориентирован-
ном,	психологически	направленном	на	раз-
витие	 личности	 ребенка)	 обучении	 вокалу	
в	системе	дополнительного	образования.
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