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ПОДГОТОВКА ВОКАЛИСТОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

Куруленко Э.А., Плаксина К.Г. 

Музыкальная педагогика имеет глубокие исторические традиции 
и является динамически развивающейся отраслью знаний. Истори-
ческий контекст позволяет увидеть все особенности и сложности 
«нелегкого исторического пути» профессиональной подготовки 
вокалиста, предусмотреть в этой подготовке формы и методы, 
накопленные столетиями существования музыкального искусства.

Цель данного исследования заключается в нахождении места 
истокам и детерминантам подготовки вокалистов в их современ-
ной профессиональной подготовке к сценическому исполнению.

Результаты. В статье показана эволюция вокальной педагогики, 
которая проходила в условиях поиска баланса между эмоционально-
художественной и виртуозно-технической составляющими вокально-
го искусства, что ярко проявляется в генезисе разных музыкальных 
стилей. Рассматриваются основные направления современной музы-
кальной педагогики вокала: общетеоретические основы обучения во-
калистов-исполнителей; содержание профессиональной подготовки 
вокалистов; педагогические средства профессиональной подготовки 
вокалистов; психологическая подготовка вокалистов. Русская вокаль-
ная школа в истории развития педагогики вокала предстает как школа 
наиболее ориентированная на поиск единства и гармонизации музы-
кально-технического и эмоционально-образного аспектов исполнения.

Практическая значимость. Авторская методика формирования 
способностей к джазовой импровизации, подготовленная на основа-
нии исторического анализа и опытно-экспериментальной работы, 
может использоваться при подготовке будущих специалистов для 
социокультурной сферы в других вузах творческого профиля.
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TRAINING OF LEAD SINGERS:                                                      
THE HISTORICAL PERSPECTIVE

Kurulenko E.A., Plaksina K.G.

Musical pedagogy has deep historical traditions and is a dynamically 
developing branch of knowledge. The historical context allows you to 
see all the features and complexities of the “difficult historical path” of 
vocational training for a vocalist. 

Purpose. The purpose of this study is to find the sources and deter-
minants of modern vocational training for vocalists. 

Results. The evolution of vocal pedagogy took place in the conditions of 
finding a balance between the emotional and artistic and virtuoso-technical 
components of vocal art, which was clearly manifested in the creation of 
different musical styles. Among the main trends of modern music pedagogy, 
there are: general theoretical bases for training vocalists; the content of 
vocational training for vocalists; pedagogical means of vocational train-
ing of vocalists; psychological training of vocalists.The Russian vocal 
school in the history of the development of vocal pedagogy appears as the 
school mostly oriented towards the search for unity and harmonization of 
the musical-technical and emotional-figurative aspects of performance.

Keywords: musical pedagogy; vocalist-performer; vocal performance 
skills; vocals vocational training. 

Введение
Мировая музыкальная педагогика представляет собой огромный 

многовековой багаж опыта разных школ подготовки музыкальных ис-
полнителей, в том числе вокалистов [2]. Т.И. Руднева, В.В. Левченко, 
Н.В. Соловова, Н.Б. Стрекалова, разрабатывая методологические под-
ходы к исследованию проблем в области профессиональной педагоги-
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ки, отмечают, что, не обращаясь к историческому опыту музыкальной 
педагогики, в том числе музыкальной, невозможно понять истоки и 
сущность современных основ профессиональной подготовки вокали-
стов-исполнителей [13]. Современные тенденции развития культуры 
вообще, и в частности музыкальной культуры, отличаются полисти-
листической направленностью, объединением в себе черт, присущих 
разным эпохам, школам, создателям. Педагогическая деятельность в 
институтах культуры, связанная с подготовкой вокалистов-исполни-
телей должна отвечать мировым тенденциям для формирования кон-
курентноспособности выпускников на «рынке музыкальных услуг».

Целью данного исследования является поиск истоков и детер-
минантов современной профессиональной подготовки вокалистов 
для создания методики формирования способностей студентов-во-
калистов к джазовой импровизации в рамках профессиональной 
подготовки в институте культуры.

Педагогические методы вокальных школ прошлых эпох представ-
лены и проанализированы в трудах В.А. Багадурова, Л.Б. Дмитриева, 
М.Л. Львова, И.К. Назаренко [4, с. 43]. В литературе представлены 
результаты анализа творчества профессиональной деятельности пе-
дагогов и мастеров вокального искусства: Ф.И. Шаляпина, Е.К. Ка-
тульской, И.В. Ершова, К.Н. Дорлиак, А.Л. Доливо, Е.Г. Ольховского, 
Е.В. Образцовой, Е.Е. Нестеренко и многих других [1].

Анализ истоков педагогики вокала
Первые подробные сведения о профессиональных вокалистах 

появляются в литературных памятниках античных цивилизаций: 
«Одиссея» и «Илиада» Гомера. В них выведены образы народных 
певцов-сказителей – «аэдов» (от греч. ἀοιδός, aoidos – певец), испол-
няющих эпосы и гимны радости, гимны мужества и т.д. Считалось, 
что аэду при исполнении подобной музыки, в первую очередь, не-
обходимо было эмоциональное воодушевление, умение импрови-
зировать, а не техническая виртуозность [3].

Эпоха средневековья представила собственные образцы вокального 
искусства. Чередование вокальных вариаций и речитативов состави-
ло стиль пения раннего христианства. Вариации постепенно услож-
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нялись, и без особой музыкально-технической подготовки певец уже 
не мог с ними справляться. Таким образом, в периодсредневековья 
впервые возникает необходимость в создании профессиональных 
певческих школ для исполнителя, в которыхон мог получитьнавыки 
владения голосом в диапазоне двух октав для исполнения музыкаль-
ных произведений с различной тесситурой и вырабатывал такие лич-
ностные качества, как самообладание, дисциплина, выдержка [11].

Однакопонимание вокального искусства как мастерства пра-
вильного, красивого голосообразования появилось не ранее XVII 
века. В этот период музыкальные произведения стали изобиловать 
регистровыми скачками, украшениями, фразировкой. В это же вре-
мя назрела необходимость разработки сложных вокальных техник. 
Вопросы голосообразования в этот период стали интересовать не 
только педагогов вокала, но и музыкантов-композиторов. Так, в пре-
дисловиик сборнику мадригалов итальянского композитора Дж. Кач-
чини «Nuove musiche» (1601 г. издания) были достаточно подробно 
рассмотрены механизмы сольного пения, такие как техники владе-
ния дыханием, подачи, атаки и развития звука [2].

Кульминационным воплощением виртуозности, декоративности, 
звуковых красот голоса стало пение сопранистов XVIII века в сти-
ле «бельканто» (итал. belcanto – «красивое пение»). История сохра-
нила имена великих певцов того времени: Кэфарелли, Фаринелли, 
Аппиани и др. [14, с. 34]. В тоже время параллельно с бельканто в 
других европейских странах развиваются иные подходы к стилю ис-
полнения и методике преподавания вокала, активизирующие эмо-
ционально-личностный пласт психики исполнителя. В частности, 
в противоположность итальянскому культу технической виртуоз-
ности, французская школа вокального пения предлагала стиль, ос-
нованный на декламации,что позволяет хорошо демонстрировать 
единство мысли, слова и эмоции с акцентом на экспрессивное вы-
ражение эмоций. При таком стиле исполнения произведений вар-
сенале профессиональных качеств вокалиста наиболее важным 
становится эмоциональный интеллект, способность тонко улавли-
вать заложенную в произведении эмоцию и транслировать её в зал 
на адекватном аффективном уровне.
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Достойное место в развитии вокального искусства заняла русская 
школа пения [12, с. 51]. Манера формирования певческого тона в 
России сочетала в себе принципы народного пения в естественной 
речевой манере и в традиции профессионального церковного пения. 
К началу XIX века среди русских музыкантов сложилось отношение 
к пению как к самостоятельной музыкальной деятельности, требую-
щей значительных профессиональных навыков и упорного труда. В 
качестве характерной черты российской вокальной педагогики XIX 
века следует отметить неразрывную связь между музыкальным и 
вокально-техническим развитием в процессе воспитания певца. В 
своём педагогическом труде «Методы пения» Г.Я. Ломакин рассма-
тривает вопросы развития певческого голоса в контексте с задачами 
музыкального воспитания вокалиста [8, с. 23]. Он советует первую 
половину года обучения посвятить музыкальной грамоте и сольфед-
жио и только потом приступать к вокализированию.

Максимальное активирование психоэмоциональной и психо-
физиологической сфер исполнителя-вокалиста также относятся к 
особенностям русской вокальной педагогики. Так, например, в ме-
тодике вокала русской школы вдох связывался с мечтательными, ро-
мантичными вздохами влюблённых; выдохи означали облегчение и 
счастье. Данный подход просматривается в музыкальной и вокаль-
ной педагогике А.Е. Варламова и М.И. Глинки. В частности, пер-
вый из них писал о непосредственном влиянии «состояния души» 
на голосовой аппарат, а искусство пения считал «языком сердца, 
чувства и страсти [5, с. 33]. М.И. Глинка вел свой поиск баланса 
между художественно-выразительными средствами голоса испол-
нителя и музыкально-художественной формой, сравнивая их соот-
ношение с единством души и тела [6, с. 13]. Таким образом, русские 
педагоги вокала стремились установить баланс между владением 
музыкальной теорией, позволяющей петь не просто по слуху, но 
осознанно, с техническим развитием голоса и эмоциональной точ-
ностью в трансляции художественно-образной структуры произ-
ведения. Следует отметить преемственность русской и советской 
вокальных школ. Основные положения и принципы русской во-
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кальной педагогики легли в основу советской методики обучения 
сольному пению [12, с. 74].

Направления педагогики вокала
Современная музыкальная педагогика включает в себя достаточ-

но подробно разработанные и накопленные знания по строению и 
механизмам функционирования голосового аппарата, певческого 
дыхания, артикуляции, проблем звукообразования, работы резона-
торов [1]. Анализ диссертационных исследований и периодических 
изданий, посвященных проблемам педагогики вокала, позволил 
обозначить актуальные области современных научных изысканий. 
Основные направления музыкальной педагогики вокала, сгруппиро-
ванные по главной педагогической идее, представлены в таблицах 
1–4: общетеоретические основы обучения вокалистов-исполнителей 
(таблица 1), содержание профессиональной подготовки вокалистов-
исполнителей (таблица 2); педагогические средства профессиональ-
ной подготовки вокалистов (таблица 3); психологическая готовность 
вокалистов к профессиональной деятельности (таблица 4).

Таблица 1.
Общетеоретические основы обучения вокалистов-исполнителей 

Основные направления и педагогические идеи Авторы
Музыкальное образование как область научного знания; 
фундаментальный и прикладной аспекты музыкального об-
разования; музыкальное образование в духовной культуре

В.И. Адищев

Художественно-образное мышление Н.П. Антонец
Музыкальное мышление как самостоятельный вид и как вид 
человеческой деятельности; специфические свойства музы-
кального мышления; гармония; история музыкально-теоре-
тических систем

М.Г. Арановский, 
В.Ю. Озеров, 
А.Н. Сохор, 
Ю.Н. Тюлин, 
Ю.Н. Холопов 

Культурно-образовательное пространство вуза; вуз как среда 
саморазвития студентов; профессионально-личностное раз-
витие студентов

А.И. Бондарев-
ская 

Концепция ценности музыки Г.Г. Коломиец
Значимость и специфика музыкально-педагогической про-
фильной подготовки как ключевого компонента в систе-
ме непрерывного музыкально-педагогического образования; 
ценностные ориентации на профессию педагога-музыканта 
в процессе школьного образования

Л.А. Безбородова, 
Л.А. Баренбойм, 
Л.А. Рапацкая, 
Н.А. Терентьева, 
Т.В. Челышева
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Сфера содержательной профессиональной подготовки вокали-
стов-исполнителей является наиболее представленной в научной 
литературе, что объясняется существованием их вузовской подго-
товки, а также деятельностью музыкальных училищ (колледжей). 
Наиболее широко организовано обучение вокалу в системе допол-
нительного образования (музыкальные школы), а также школьного 
и дошкольного образования. К литературе этой группы относится, 
в первую очередь, учебная и методическая литература.

Таблица 2.
Содержание профессиональной подготовки вокалистов-исполнителей

Основные направления и педагогические идеи Авторы
Образно-музыкальное мышление вокалиста Л.Г. Арчажникова
Психология музыкального восприятия; целостность и диф-
ференцированность восприятия музыкальных произведений

Е.В. Назайкинский

Эстетические эмоции; семантика восприятия музыкального 
произведения, характера его звучания

В.Г. Ражников

Личностно-ориентированный подход как фактор успешной 
подготовки учителя музыки 

M.Л. Семенихина

Профессиональное образование музыкантов: специализа-
ция, детализация; тестирование и тренинг в музыкально-
теоретических дисциплинах

Г.Б. Тараева

Музыкальная форма как средоточие гармонических, ме-
троритмических и тематических процессов; музыкальное 
наблюдение

Ю.Н. Холопов

Система формирования артистизма вокалистов-исполнителей А.Н. Иванова

Педагогические средства подготовки к профессиональной дея-
тельности находят отражение в литературе по педагогическому ди-
зайну и педагогическому проектированию [9], [10], [11], [16], [17].

Профессиональная деятельность включает в себя в качестве обяза-
тельного компонента психологическую готовность. А.А. Гудзовская, 
Т.А. Никитина отмечают, что психологические аспекты готовности к 
профессиональной деятельности включают в себя готовность к реше-
нию проблем адаптации (вхождения в деятельность), взаимоотношений 
в трудовом коллективе и в профессиональном сообществе, проблем 
эмоционального выгорания и реагирования на специфические стрес-
совые ситуации и др. [7]. Исследования профессиональной деятель-
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ности вокалистов говорят о том, что впечатление, которое производит 
сценическое исполнение на зрителей зависит не только от голоса и 
технической подготовки певца, но и от той психологической атмос-
феры, которую он умеет создать, взаимодействуя со зрителями [15].

Таблица 3.
Педагогические средства профессиональной подготовки вокалистов

Основные направления и педагогические идеи Авторы
Исследовательская деятельность педагога-музыканта Э.Б. Абдуллин
Дидактические и психологические аспекты мастерства 
вокалиста 

Е.А. Ануфриев

Подготовка музыкантов-исполнителей, исследования в об-
ласти художественного творчества и технической работы 
пианистов

Г.Г. Нейгауз

Рационализация домашних занятий учащегося-музыканта; 
профессионально-образовательный процесс подготовки 
студентов-вокалистов вуза к самостоятельной исполнитель-
ской деятельности

О.В. Ощепкова

Система развивающего обучения вокалиста;  психология 
и психологические процессы музыкального творчества

Г.М. Цыпин

Исполнительский стиль С.Е. Фейнберг

Таблица 4.
Психологическая готовность вокалистов к профессиональной деятельности

Основные направления и педагогические идеи Авторы
Психология музыкальных способностей Б.М. Теплов,

В.Н. Мясищев,
А.Л. Готсдинер, 
Л.Л. Бочкарев, 
Л.Б.Михайлов, 
К.В.Тарасова

Проблемы художественной интерпретации; специфика 
мышления вокалистов-исполнителей на этапе обучения; 
способность музыкантов-исполнителей к интерпретации 
музыкального произведения

Е.Г. Гуренко

Субъективное и объективное в исполнительской деятельности Н.П. Корыхалова
Эстетические и психологические проблемы вокального 
исполнения

С.Е. Фейнберг

Способность музыкантов-исполнителей к интерпретации 
музыкального произведения

А.Н. Байгушова

Музыкант-исполнитель и публика; социологические про-
блемы современной концертной жизни.

Ю.В. Капустин,
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Рассмотрение и анализ процесса становления вокальной педагоги-
ки в историческом контексте позволяет сделать следующие выводы.

1. Эволюция вокальной педагогики проходила в условиях поис-
ка баланса между эмоционально-художественной и виртуоз-
но-технической составляющими вокального искусства.

2. Наиболее целенаправленное стремление к единству и гармо-
низации музыкально-технического и эмоционально-образ-
ного аспектов продемонстрировала русская вокальная школа 
(А.Е. Варламов, М.И. Глинка, Г.Я. Ломакин). 

3. Развитие музыкальных жанров и форм привело к необходимости 
освоения профессиональными певцами музыкально-теорети-
ческих основ и совершенствования музыкальных способно-
стей (слух, чувство музыкальной формы, ритм). В процессе 
разработки техник певческого голосообразования и усложне-
ния музыкальных форм вокального исполнительства от про-
фессионального исполнителя стали требоваться специальные 
личностные качества: физическая выносливость и самодис-
циплина, гибкость ума, преданность искусству и творческому 
процессу, высокий уровень эмоционального интеллекта.

4. Среди основных научных направлений современной музы-
кальной педагогики вокала выделяются: общетеоретические 
основы обучения вокалистов-исполнителей; содержание 
профессиональной подготовки вокалистов; педагогические 
средства профессиональной подготовки вокалистов; психо-
логическая подготовка вокалистов.

На основании проведенного анализа был создана система фор-
мирования способностей к джазовой импровизации студентов-во-
калистов института культуры, представленная в авторском курсе 
«Джазовое пение» и факультативном курс «Основы импровизацион-
ной деятельности». Подготовку вокалистов предлагается проводить 
по четырем направлениям: 1) вокальная подготовка (традиционные 
формы музыкальной и джазовой подготовки); 2) актерская подготов-
ка для формирования яркого сценического образа (формы подготов-
ки представленные в системах К.С. Станиславского, М.А. Чехова, 
С.В. Гиппиуса); 3) психологическая подготовка, основанная на приемах 
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обучения саморегуляции; 4) подготовка к творческому самовыражению 
и импровизации для снятия психологических барьеров и умения сво-
бодно и импровизационно вести себя на сцене во время исполнения.

Опытно-экспериментальная работа, проведенная на базе СГИК, 
позволяет говорить об эффективности предложенной системы подго-
товка студентов-вокалистов к джазовому импровизационному пению.

Выводы
1. Каждая эпоха предъявляет собственные требования к про-

фессиональным и личным качествам певца в соответствии с 
музыкальными традициями своего времени. 

2. Современный исполнитель вокала для создания успешного 
творческого образа должен иметь теоретическую подготовку, 
включающую в себя историю возникновения разных музы-
кальных направлений и практическую, включающую в себя 
вокальную, актерскую, психологическую подготовку. 

3. Для умения свободного и творческого импровизационного 
самовыражения в институтах культуры для студентов вока-
листов должна быть организована подготовка к творческому 
самовыражению и импровизации для снятия психологических 
барьеров и умения свободно и импровизационно вести себя 
на сцене во время исполнения.

Результаты опытно-экспериментальной работы внедрены в прак-
тику профессиональной подготовки эстрадных вокалистов в Самар-
ском государственном институте культуры и могут использоваться 
при подготовке будущих специалистов для социокультурной сферы 
в других вузах творческого профиля.
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