
 242 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

УДК 378.016:784(510)   
ББК Щ314,70+Ч448.94(5Кит) ГРНТИ 14.35.07 Код ВАК 5.8.2 

Ма Кэ,  
аспирант, Уральский государственный педагогический университет; 620075, Россия, г. Екатеринбург, ул. К. Либкнехта, 9; 
преподаватель, Педагогический университет, г. Чаньчунь, Китайская Народная Республика; e-mail: 4389925@qq.com 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ  
ХОРОВОМУ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВУ СТУДЕНТОВ  
КИТАЙСКИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические вузы; китайские студенты; музыкальное образование; хоро-
вое пение; исполнительское искусство; методы обучения; образовательный процесс; методологиче-
ские подходы; системный подход; индивидуальный подход; личностно ориентированный подход; 
технологический подход 

АННОТАЦИЯ. В статье обосновывается актуальность привлечения китайской молодежи к коллек-
тивной певческой деятельности, освещаются потенциальные возможности хорового пения в духов-
но-нравственном становлении и развитии личности. Предпринята попытка рассмотреть правила, 
которым необходимо следовать при работе со студенческим учебным хоровым коллективом, а так-
же основополагающие методологические подходы к обучению хоровому пению и организации про-
ведения хоровых занятий у студентов педагогических университетов Китая. В качестве основных 
методологических подходов выделены и проанализированы: системный, индивидуальный, лич-
ностно ориентированный и технологический подходы, лежащие в основе организации работы сту-
денческого хорового коллектива и определения содержания хоровых занятий. Системный подход 
включает такие составляющие, как: целостность, взаимодействие всех субъектов, адаптивность, 
опережающее управление, системный анализ, коммуникативная направленность. Индивидуальный 
подход к обучающимся ориентирует построение процесса обучения на основе учета индивидуаль-
ных особенностей общего, музыкального и певческого развития. Личностно ориентированный под-
ход предусматривает учет личностных особенностей, художественно-творческих потребностей обу-
чающихся, мотивов, побуждающих заниматься коллективной певческой деятельностью. Техноло-
гический подход предполагает использование в процессе хоровых занятий современных техноло-
гий и методов обучения для повышения эффективности проводимого обучения. 
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ведение. Хоровое пение является 
одним из самых древних и универ-

сальных видов музыкальной деятельности, 
которая обладает множеством положитель-
ных воздействий на физическое и психиче-
ское здоровье, формирование и развитие 
эмоциональной и коммуникативной сфер 
личности, творческих способностей и их реа-
лизацию в процессе музыкально-творческой 
деятельности. Оно способствует развитию 
социальных навыков, таких как умение ра-
ботать в коллективе, творчески взаимодей-
ствовать с другими членами коллектива. 
Эти навыки особенно важны в наше время, 
когда все больше китайских работодателей 
оценивают не только профессиональные 
навыки, но и способность к командной ра-
боте, что особенно актуально для предста-
вителей педагогической профессии в сфере 
художественного (в том числе музыкально-
го) образования. 

Демократичность этого вида музыкаль-
но-исполнительской деятельности позволя-
ет выделять и протекционировать его по-
тенциальные возможности в приобщении 
китайской молодежи к культурным тради-
циям Китая, формировании ценностных 
ориентаций личности, национального куль-
турного самосознания [2]. 

Разнообразие видов музыкально-
творческой деятельности на хоровых заня-
тиях (пение, слуховой анализ, двигательное 
моделирование, театрализация, импрови-
зация) способствует развитию природной 
музыкальной одаренности, певческих 
навыков, ассоциативно-образного мышле-
ния участников хорового коллектива. Рабо-
та над освоением хоровых произведений 
различных эпох, стилей, жанров расширяет 
музыкально-художественный кругозор, 
воспитывает эстетический вкус. Следует от-
метить особую значимость коллективного 
пения в воспитании нравственности моло-
дого поколения Китая, что обретает особое 
звучание в условиях современного мира.  

В то же время следует согласиться с 
мнением Е. В. Александровой о том, что хо-
ровая культура может стать важным сред-
ством личностного развития лишь в про-
цессе активного участия в хоровом испол-
нительстве разного уровня (профессио-
нального, любительского, базового компо-
нента профессиональной вузовской музы-
кально-педагогической подготовки). То есть 
участник певческого коллектива должен 
находиться не в статусе объекта, на которо-
го музыкальная среда оказывает опреде-
ленное формирующее, развивающее воз-
действие, а являться субъектом, осуществ-
ляющим активное вхождение в нее через 
участие в коллективном музыкально-
творческом процессе [1]. 

Таким образом, приобщение к хорово-
му пению является одной из ключевых за-
дач и одним из важнейших компонентов 
процесса эстетического воспитания, фор-
мирования творчески развитой, гармониче-
ски совершенной целостной личности, ко-
торая будет функционировать в обществе, 
руководствуясь законами красоты, нрав-
ственности [6]. 

Все выше обозначенное подтверждает 
актуальность наличия в образовательных 
программах китайских педагогических уни-
верситетов учебных дисциплин, формиру-
ющих у студентов опыт хорового исполни-
тельства и осуществляющих подготовку к 
управлению коллективной певческой дея-
тельностью в процессе самостоятельной му-
зыкально-педагогической работы в образо-
вательных учреждениях Китая.  

Результаты исследования. Органи-
зация обучения хоровому пению требует от 
педагога специализированных знаний и 
определенных вокальных навыков, а также 
соблюдения основополагающих правил во-
кальной методики. Среди них абсолютное 
большинство педагогов-практиков, работа-
ющих с хоровыми коллективами (в том 
числе китайских хормейстеров), выделяют 
следующие правила, которым необходимо 
следовать и при работе со студенческим 
учебным хоровым коллективом: 

1. Следуя основам вокальной техники, 
участники хорового коллектива в первую 
очередь должны освоить навыки певческого 
дыхания, певческой артикуляции, голосо-
вого контроля и пения в единой певческой 
позиции. Это фундамент, на котором стро-
ится вокально-хоровая работа [7]. 

2. Важнейшей осью координат должна 
стать работа над развитием музыкального 
звуковысотного слуха, лежащего в основе 
формирования координации между слухом 
и голосом – ключевого условия формирова-
ния навыков чистоты интонирования музы-
кального материала. Соблюдение горизон-
тального и вертикального хорового строя. 

3. В коллективном вокальном исполни-
тельстве невозможно добиться качествен-
ного звучания без умений петь в ансамбле 
(тембровом, ритмическом). Поэтому работе 
над ансамблевыми навыками должно уде-
ляться постоянное серьезное внимание на 
каждой репетиции.   

4. Техническая работа по формирова-
нию вокально-хоровых навыков, безуслов-
но, являясь одной из первоочередных, не 
должна нивелировать работу над вырази-
тельностью исполнения музыкальных про-
изведений. «Сухое», но чистое, технически 
выверенное исполнение никогда не пере-
даст художественно-образное содержание 
музыкального сочинения, не сможет вы-

В 
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звать у слушательской аудитории эмоцио-
нального отклика. Поэтому студенты – 
участники певческого коллектива, не «заря-
женные» эмоциональной энергетикой, за-
ложенной в музыкальном коде произведе-
ния, быстро потеряют интерес и мотивацию 
к хоровым занятиям. В связи с этим особую 
значимость обретает задача формирования 
умений передавать эмоции и чувства, зало-
женные авторами в музыкально-образное 
содержание хорового произведения сред-
ствами выразительной интонации, мимики, 
использования возможностей художествен-
ной пластики (при ее необходимости).  

5. Хоровые репетиции должны быть 
направлены не только на формирование во-
кально-хоровых исполнительских навыков, 
но и на формирование у хористов умений 
творческого взаимодействия в процессе ра-
боты над освоением певческого репертуара. 

6. Большую роль в обучении хоровому 
искусству, формировании хорового коллек-
тива играет подбор музыкального репер-
туара. При его выборе руководитель должен 
ориентироваться не только на свои субъек-
тивные творческие предпочтения, но в 
первую очередь на задачи развития испол-
нительских навыков, творческих возможно-
стей студенческого хорового коллектива, 
формирование основ музыкальной культуры 
его участников. Он должен учитывать когни-
тивную составляющую, расширение сферы 
музыкальных интересов хористов, цели и за-
дачи ближайшего и перспективного разви-
тия студенческого хорового коллектива. 

7. Успешным концертное выступление 
коллектива можно считать не только при 
условии реализации всех поставленных ис-
полнительских задач, но и когда сами сту-
денты испытывают радость от состоявшейся 
творческой коммуникации между участни-
ками хора и его руководителем, от общения 
с публикой, достигнутого обмена духовной 
энергетикой. 

Обозначив основные правила-
ориентиры обучения хоровому пению, об-
ратимся к методологической базе, лежащей 
в основе проектирования данного процесса. 

Анализ источников по методологии му-
зыкального и певческого обучения [1; 3; 11; 
15; 16] позволил выделить четыре ключевых 
концептуальных подхода для реализации 
этого процесса в педагогических универси-
тетах Китая: системный, индивидуальный, 
личностно ориентированный, технологиче-
ский. Следует отметить, что ориентиром для 
выделения обозначенных подходов явились 
идеи организации вокального исполнитель-
ства, высказанные А. С. Петелиным и китай-
ским автором Ван Чжухуа [11; 3]. 

При системном подходе хор рас-
сматривается как сложная система, в кото-

рой переплетаются множество элементов и 
связей между ними. К стержневым прин-
ципиальным установкам системного подхо-
да в организации хорового пения можно 
отнести: 

1. Целостность. При этом хор представ-
ляется как единый целостный коллектив, а 
не как объединение отдельных, пусть даже 
музыкально, вокально одаренных единиц, 
исполнителей, малых исполнительских 
групп. 

2. Взаимодействие элементов, примени-
тельно к хору – всех субъектов музыкально-
исполнительской деятельности. Каждый 
студент-хорист является творческой едини-
цей, важным элементом-субъектом общего 
творческого процесса (в ходе репетиционной 
работы, подготовки к концертному выступле-
нию, презентации результатов коллективной 
творческой деятельности), успешности полу-
ченного результата музыкально-образо-
вательной, исполнительской деятельности. 

3. Адаптивность. Различные объектив-
ные обстоятельства могут вносить опреде-
ленные трудности в работу студенческого 
коллектива, например изменения в составе 
хоровой партии, изменение условий прове-
дения репетиционной работы или концерт-
ного выступления. Не только руководитель, 
но и хор должны уметь адаптироваться к 
складывающимся обстоятельствам, не те-
ряя установки на сохранение и повышение 
качества достигнутого исполнительского 
уровня.  

4. Опережающее управление. Руково-
дители, хормейстеры в процессе организа-
ции репетиционной и концертной работы 
должны быть готовы не только спокойно 
воспринимать изменяющиеся условия, 
адаптируясь к ним, но и уметь предвидеть 
возникновение возможных проблем, чтобы 
продумать и принять определенные меры 
для их предотвращения или смягчения. 
Опережающее управление также находит 
проявление в способности руководителя 
хорового коллектива, на основе критиче-
ского анализа достигнутого в процессе ра-
боты над конкретным репертуаром испол-
нительского уровня, определять положи-
тельную и отрицательную динамику в раз-
витии студенческого хорового коллектива 
(техническом, художественном) и выстраи-
вать стратегию продвижения к намеченным 
целям, решению задач технического и ху-
дожественного развития. 

5. Системный анализ. Он включает в 
себя осуществление систематического, це-
лостного, объективного анализа всех со-
ставляющих творческой деятельности кол-
лектива: качественного состава (при усло-
вии постоянной диагностики показателей 
исполнительского уровня коллектива, 
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определения зон его ближайшего и пер-
спективного развития); продуманной ре-
пертуарной политики; поиска, изучения и 
апробации различных инновационных под-
ходов к организации и управлению процес-
сом развития исполнительских и творче-
ских возможностей хорового коллектива, 
выявления их эффективности примени-
тельно к условиям конкретного музыкаль-
ного коллектива студентов педагогического 
университета. 

6. Коммуникация. Педагог-хормейстер, 
беря на себя ответственность за организацию 
творческого взаимодействия всех участников 
хорового коллектива, должен уметь нала-
дить межсубъектную коммуникацию, напра-
вить творческое общение в русло творческо-
го диалога (опосредованного – между авто-
рами исполняемой хоровой музыки и ее ис-
полнителями, межсубъектного – между сту-
дентами-хористами и хормейстером, между 
всеми хористами, между хоровым коллекти-
вом и слушательской аудиторией). 

Таким образом, системный подход к 
организации хорового пения помогает эф-
фективно управлять хоровым коллективом 
студентов, что приводит к повышению его 
исполнительского уровня [17]. 

Следующим подходом, имеющим суще-
ственное значение в работе с хором, являет-
ся индивидуальный подход к участни-
кам студенческого хора. 

Хоровое пение как коллективный вид 
творческой деятельности представляет из 
себя многосторонний, многосубъектный, 
сложный процесс, где значение каждого 
члена коллектива значимо. Согласно выво-
дам А. С. Петелина, в рамках индивидуаль-
ного подхода педагог должен учитывать та-
кие аспекты, как: индивидуальное психоло-
гическое развитие личности, индивидуаль-
ные певческие данные, индивидуальное ка-
чество звука вокального голоса, опыт пев-
ческой деятельности, в том числе коллек-
тивной. При учете данных показателей 
преподаватель может достичь наибольшего 
педагогического эффекта в работе со сту-
дентами [11]. Поэтому без учета индивиду-
альных особенностей развития (в том числе 
музыкального) каждого студента весьма 
проблематично добиться положительных 
результатов в коллективном музицирова-
нии. Соблюдение принципа индивидуаль-
ного подхода в организации хорового пе-
ния – это необходимость, ключевой фактор 
успеха. Он позволяет каждому участнику 
чувствовать себя важным и полноценным 
членом хорового коллектива, от которого 
зависит успех работы всего коллектива. 
Наконец, развитие музыкальных, певческих 
способностей, музыкального мышления, 
музыкальной памяти, воображения, кон-

центрация внимания на выполнении по-
ставленных художественно-технических за-
дач способствуют наиболее полному рас-
крытию творческого потенциала участни-
ков студенческого хорового коллектива [8]. 

Еще одним методологическим подхо-
дом, определяющим перспективность про-
водимой работы по певческому обучению, 
является личностно ориентированный 
подход. Однако в научном сообществе 
«индивидуальный» и «личностно ориенти-
рованный» подходы до сих пор не получили 
единого трактования. В связи с этим в русле 
предлагаемой тематики данной статьи раз-
ведем данные понятия. 

Индивидуальный подход ориентирован 
на индивидуальные особенности каждого 
студента. Преподаватель должен попытаться 
адаптировать учебный материал и методы 
обучения под конкретного студента, чтобы 
достичь максимальных результатов, что в 
условиях хорового, т. е. коллективного, пе-
ния весьма проблематично, но при опреде-
ленных усилиях и постоянной концентрации 
хормейстера на решении этих задач дости-
жимо. Личностно ориентированный подход 
включает в себя учет не только индивиду-
альных особенностей (например, в певче-
ском развитии, развитии звуковысотного 
слуха, чувства ритма, моторики и т. д.), осо-
бенностей индивидуальной адаптации, но и 
личностных особенностей и художественно-
творческих потребностей обучающихся.  

В условиях развития современного об-
разования в Китае большое внимание уде-
ляется развитию мотивационной сферы 
обучающихся, повышению мотивации к 
учебным занятиям [9; 14; 4]. Руководитель 
коллектива также должен серьезно отне-
стись к изучению и пониманию мотивации 
обучающихся к хоровым занятиям, заняти-
ям музыкальным творчеством, в ходе бесед 
попытаться выявить имеющиеся мотивы, 
интересы, ценности и убеждения, целевые 
установки студентов, определяющие выбор 
приобщения и обучения хоровому исполни-
тельству в качестве хориста в настоящее 
время и хормейстера в будущей профессио-
нальной деятельности (независимо от того, 
где будет заниматься хоровым воспитани-
ем – на уроках музыки в школе или в усло-
виях дополнительного образования). 

Студентам можно предложить выбрать 
из намеченных в репертуаре хоровые про-
изведения, выступить в качестве хормей-
стера, работающего над их разучиванием, 
подготовкой к концертному показу. Это, во-
первых, будет способствовать активизации 
интереса к работе, во-вторых, повышению 
мотивации к хоровым занятиям всех участ-
ников хорового коллектива.  

Наконец, важно создать дружественную 
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и поддерживающую коллективное сотруд-
ничество на хоровых занятиях атмосферу. 
Участники хора должны чувствовать себя 
комфортно и уверенно, чтобы максимально 
раскрыть свой творческий потенциал. Для 
этого можно проводить дополнительные 
занятия по вокальному развитию, освобож-
дению аппарата, выявлению и развитию 
артистических способностей, организовы-
вать общение за пределами репетиций и 
т. д. Данный подход также может способ-
ствовать развитию таких личностных ка-
честв, как самостоятельность, ответствен-
ность, самооценка, самодисциплина, твор-
ческий подход к выполняемой деятельно-
сти и т. д. [2; 10; 13]. 

Суммируя выше сказанное, к основным 
аспектам реализации личностно ориенти-
рованного подхода следует отнести: 

– учет индивидуальных и личностных 
особенностей каждого участника студенче-
ского хора: его музыкальные интересы, ху-
дожественно-творческие потребности и цен-
ности, что поможет создать условия для мак-
симального развития его творческого потен-
циала в условиях хорового коллектива; 

– развитие личностных качеств участ-
ников хора, в том числе таких, как: само-
оценка, самодисциплина, организован-
ность, ответственность;  

– предоставление каждому студенту 
возможности в процессе организации груп-
повой работы (а хоровое пение – это прежде 
всего коллективный вид музыкально-
творческой деятельности) выразить свои 
идеи, свою точку зрения на смысловое со-
держание музыкального сочинения, его 
трактовку, предложить свой вариант твор-
ческой интерпретации;  

– развитие творческого мышления 
участников хора, что способствует поиску 
примеров и созданию новых исполнитель-
ских концепций разучиваемого произведе-
ния, апробации оригинальных способов по-
становки хорового номера (например, хоро-
вая театрализация, об актуальности вклю-
чения которой в хоровое исполнительство 
свидетельствуют материалы исследований 
Л. Н. Пичугиной и Т. С. Богдановой) [12], 
сочинению и апробации на хоровых заня-
тиях созданных студентами оригинальных 
аранжировок и переложений различных 
музыкальных произведений (в том числе 
современной популярной музыки); 

– создание условий для проявления 
объективной оценки индивидуальных ре-
зультатов и представление перспективы 
развития каждого студента [10]. 

И последним является технологиче-
ский подход к обучению студентов хоро-
вому пению, который предполагает исполь-
зование современных технологий и методов 

обучения. Он направлен на повышение эф-
фективности хорового обучения и улучше-
ние качества исполнения музыкальных 
произведений [11]. 

Основными условиями реализации 
технологического подхода на хоровых заня-
тиях являются: 

– использование современных мульти-
медиатехнологий, таких как компьютерные 
программы, аудио- и видеоаппаратура, ин-
терактивные доски, различные мультиме-
диатехнологии и т. д. для создания презен-
тации оригинальных решений музыкаль-
ных композиций в хоровом исполнении, 
повышения мотивации к хоровым заняти-
ям, а следовательно, и для улучшения каче-
ства обучения и исполнения музыкальных 
произведений; 

– использование интерактивных техно-
логий обучения на хоровых занятиях со сту-
дентами, например технологии развития по-
знавательной деятельности (а хоровые заня-
тия должны способствовать развитию когни-
тивной сферы участников хора), художе-
ственно-творческой деятельности (и музы-
кально-творческой как ее составляющей), 
создания ситуаций успеха для поддержания 
и развития мотивации к хоровым занятиям. 
Интерактивные технологии, построенные на 
основе включения всех субъектов коллек-
тивной музыкально-исполнительской дея-
тельности в музыкально-творческий про-
цесс, вносят значительный вклад в форми-
рование у китайских студентов умений кол-
лективного музыкально-творческого взаи-
модействия.  

Технологический подход в обучении 
хоровому пению является эффективным, 
поскольку позволяет использовать совре-
менные технологии и методы обучения для 
достижения наилучших результатов в му-
зыкально-исполнительском, индивидуаль-
но-личностном развитии участников хоро-
вого коллектива (Н. А. Дашанова) [3]. 

Заключение. Организация обучения 
студентов педагогических университетов 
Китая хоровому пению требует не только 
соблюдения определенных правил, но и 
проектирования всей хоровой работы на 
основе методологических подходов, к кото-
рым следует отнести: системный, индиви-
дуальный, личностно ориентированный, 
технологический. От выбора методологиче-
ского подхода зависит набор инструментов 
и принципы, которыми должен руковод-
ствоваться педагог в своей профессиональ-
ной деятельности. Реализация данных под-
ходов была осуществлена при планирова-
нии и организации образовательного про-
цесса на хоровых занятиях в педагогиче-
ском университете г. Чаньчунь, Китайская 
Народная Республика. Каждый из перечис-
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ленных подходов имеет определенные до-
стоинства. Внедрение в образовательный 
процесс подтвердило их эффективность в 

работе по обучению студентов педвуза ос-
новам хорового исполнительства. 
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