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Аннотация. Статья посвящена проблеме организации персональной образова-
тельной среды обучающихся-вокалистов в аспекте анализа непрерывного образо-
вания как центрального императива «новой педагогики». Автор приводит резуль-
таты обзора персонологических концепций и подходов к организации 
персональной образовательной среды, нашедших отражение в современной оте-
чественной и зарубежной научной психолого-педагогической литературе. Рассма-
тривается алгоритм формирования умений, которые позволяют обучающимся 
вести самостоятельный исследовательский поиск, развивать критическое мышле-
ние, а также повышать свой профессиональный уровень в вопросах, касающихся 
освоения стилевой вокальной техники и других аспектов вокального искусства. 
По мнению автора, данные умения будут встраиваться в дальнейшую персональ-
ную автодидактическую систему обучающегося на всех этапах его профессио-
нального развития. В заключении статьи приведены основные принципы органи-
зации эффективной персональной образовательной среды.

Ключевые слова: новая педагогика, обучение, эстрадный вокал, исполнительство, 
стилевая вокальная техника, непрерывное образование, персональная образователь-
ная среда, информальное образование, интерсубъективное пространство, компарати-
вистика, умения.

Благодарность. Выражаю благодарность и признательность редакционной коллегии 
за помощь и ценные замечания при написании этой работы и подготовке её к печати.

Для цитирования: Гемаддиев Д. И. Организация персональной образовательной 
среды обучающимся эстрадному вокалу // Музыкальное искусство и образование / 
Musical Art and Education. 2023. Т. 11. № 2. С. 161–175. DOI: 10.31862/2309-1428-
2023-11-2-161-175

* Научный руководитель – доктор педагогических наук, профессор Л. С. Майковская.



162

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ОБРАЗОВАНИЕ  MUSICAL ART AND EDUCATION 
 2023. Т. 11. № 2                  2023, vol. 11, no. 2

История, теория и методика музыкального образования 

DOI: 10.31862/2309-1428-2023-11-2-161-175

ORGANIZATION OF A PERSONAL  
EDUCATIONAL ENVIRONMENT  
BY A VOCALIST STUDENT

Dmitry I. Gemaddiev*,

Moscow State Institute of Culture, 
Moscow, Russian Federation, 141406

Abstract. The article is devoted to the problem of the organization of the personal 
educational environment of students-vocalists as the central imperative 
of the “new pedagogy”. The author presents the results of a review of personological 
concepts and approaches to the organization of a personal educational environment, 
reflected in modern domestic and foreign scientific psychological and pedagogical 
literature. The algorithm of formation of skills that allow students to conduct 
an independent research search, develop critical thinking, improve their 
professional level in matters related to the development of stylistic vocal technique 
and other aspects of vocal art is considered. According to the author, these skills 
will be integrated into the further personal autodidactic system of the student at 
all stages of his professional development. The article concludes with the basic 
principles of organizing an effective personal educational environment.
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Введение

Современная действительность − это 
не просто эпоха радикальных перемен 
и постоянных трансформаций, это время, 
требующее от человека высоких адаптив-
ных способностей, специальных усилий, 
направленных на соблюдение баланса 
между профессиональными и личными 
качествами (“hard skills” и “soft skills”). 
В таких условиях человек больше не мо-
жет существовать в привычной системе 
линейного развития, то есть опираться 
на единожды полученный базис знаний, 
привычно подкрепляемый и обогащаемый 
в процессе интеграции в профессиональ-
ную среду с последующим получением 
практического опыта. Для преодоления 
и предотвращения «общего антропологи-
ческого и персонифицированного экзи-
стенциального кризиса» [1, с. 170] сегодня 
центральными ориентирами «новой педа-
гогики» являются непрерывность, само-
развитие и самообразование.

Концепция непрерывного образования

Непрерывное образование – неотъем-
лемая часть жизни любого активного че-
ловека, специалиста, независимо от обла-
сти его профессиональной деятельности. 
В основе непрерывного образования при-
нято понимать условную триаду, состоя-
щую из формального, неформального 
и информального образования [2; 3]. Дан-
ная проблематика получила широкое ис-
следовательское внимание в мировой на-
учной литературе в области психологии, 
педагогики и философии. Приведём крат-
кую характеристику для каждого из видов.

Формальное образование – это регла-
ментированные разноуровневые программы 
обучения, предоставляемые государствен-
ными образовательными учреждениями 
(школа, колледж, вуз) или их частными ком-

мерческими альтернативами, направленные 
на получение квалификации, отражённой 
в резюмирующем документе государствен-
ного образца.

Неформальное образование – явление, 
имеющее более размытые границы и мно-
жество вариантов реализации. Среди них: 
онлайн-курсы, мастер-классы, тренинги, ин-
тенсивы, специальные летние школы и др.

Информальное образование – это вид 
получения знаний и навыков, не регламен-
тированный никакими стандартами, обра-
зовательный процесс, осуществляемый 
и организуемый самим человеком, исходя 
из своих потребностей. Эти знания, полу-
чаемые стихийно, часто путём проб 
и ошибок, рассматриваются как плод са-
мостоятельного поиска, вид самообуче-
ния, самосовершенствования и самообра-
зования.

Следует подчеркнуть, что компоненты 
приведённой триады не противоречат друг 
другу, но неформальное и информальное 
образование могут рассматриваться 
как надстройка к базису – к основному, 
формальному образованию. И здесь нам 
приходится обращаться к исследованию 
форм и подходов к организации образова-
тельной среды вне формального обучения. 
Данная проблематика имеет высокую ак-
туальность, ведь одним из ключевых трен-
дов современного образования в мировой 
практике является ориентация на персона-
лизацию образовательного процесса, под-
ходы к осмыслению которого весьма не-
однозначны.

Категория персонализации 
в психолого-педагогических 

исследованиях

Обзор исследований, посвящённых 
проблемам организации персонального 
образовательного пространства, демон-
стрирует не только широту подходов 
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и взглядов, но и вариативность в понима-
нии центральных категорий проблемного 
поля. Учитывая специфику настоящего 
исследования, возникает необходимость 
анализа наиболее близких по соотноси-
мости концепций, доминирующих в педа-
гогической теории и практике.

На сегодняшний день в научно-педа-
гогической литературе не существует 
однозначного понимания категории 
«персонализация». Исследователи ис-
пользуют различные формулировки, про-
изводные от слова «персона» (личность). 
Среди них наиболее часто встречаются: 
«персонализированное обучение», «персо-
нифицированное обучение», «персональ-
ное обучение», «персональное образова-
тельное пространство», «персональная 
среда обучения», «персональная образова-
тельная среда», «персонализированная об-
разовательная среда» и др. [4].

Центральная категория «персонали-
зация» в отечественной психолого-педа-
гогической литературе часто ассоцииру-
ется с известными персонологическими 
концепциями, среди которых принято вы-
делять теорию мотивации Г. Мюррея [5], 
интегральные парадигмы личности 
С. Мадди [6, с. 162–205] и общеперсоно-
логическую концепцию В. А. Петровско-
го и Е. Б. Старовойтенко [7]. Примени-
тельно к настоящему исследованию, 
каждая из названных концепций обнару-
живает ценностную согласованность ос-
новных тезисов с общепедагогическими 
вопросами, где «центральным звеном яв-
ляется личность, обусловленная особен-
ностями ментальности, ценностных ори-
ентаций» [8, с. 6], а также индивидуальным 
социально-культурным опытом и практи-
ческим знанием [Там же].

Так в концепции Г. Мюррея потреб-
ности, связанные с процессом достиже-
ния тех или иных целей, укладываются 
в следующую типологическую структуру 

оснований: эффектные (ориентация 
на результат), процессуальные (ориента-
ция на сам процесс) и модальные (ориен-
тация на совершенствование имеющегося 
результата) [5].

В диссертационном исследовании 
И. Н. Калошиной персонализированное 
обучение рассматривается как фактор, 
стимулирующий развитие умений и на-
выков организации самообразовательной 
деятельности. Автор приводит следую-
щую дефиницию: «Персонализированное 
обучение – это обучение, в процессе кото-
рого осуществляется персонализация обу-
чаемых и обучающих как в общности обу-
чаемых, так и в общности обучающих, 
которая их взаимно обогащает» [9]. Ос-
новной фокус работы направлен на выра-
ботку педагогических условий для стиму-
ляции этого вида обучения.

Существуют и другие определения 
данного понятия. Например, в работе 
И. В. Кизесовой персонализированное обу-
чение определяется через основополагаю-
щую характеристику – «метаиндивидуа-
лизированное взаимодействие субъектов 
в процессе» [10] обучения, в результате 
которого подвергается изменениям созна-
ние всех участников данного процесса. 
Одним из положительных эффектов этих 
трансформаций является создание предпо-
сылок для выработки индивидуальных об-
разовательных стратегий обучающихся.

Категория «персонифицированное 
обучение» в научно-педагогической лите-
ратуре имеет более прозрачные формули-
ровки. Так, по мнению А. Х. Шерстобито-
ва, под персонифицированным обучением 
следует понимать процесс интеграции 
обу чающегося в диалогическое взаимо-
действие на правах деятельного субъекта, 
участвующего в формулировании целей, 
подборе основных инструментов обуче-
ния, корректировке и оценке результатов. 
При этом педагогу, в силу «специфики са-
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мой профессии, требующей оперативного 
реагирования на научно-технологические 
инновации» [11, с. 105], отводится стиму-
лирующая и направляющая функция. Ре-
зультатом такого подхода становится соз-
дание предпосылок для актуализации 
познавательной активности обучающегося 
в условиях относительной творческой сво-
боды, обеспеченной возможностью вне-
дрения собственного субъектного опыта. 
Автор рассматривает персонифицирован-
ное обучение как основной фактор, спо-
собствующий формированию «обобщён-
ных умений». Такое понимание видится 
наиболее близким к проблематике нашего 
исследования [12].

Персональная образовательная среда: 
к определению сущности понятия

В целом обзор различных трактовок 
и подходов к характеристике данного вида 
обучения позволяет сделать вывод о том, 
что несмотря на отсутствие единого пони-
мания, для множества производных опре-
делений существует и безусловное сход-
ство, обнаруживающееся в целях этого 
обучения. Каждая из приведённых вариа-
ций фокусируется на повышении субъект-
ности обучающегося. На этих основаниях 
в настоящем исследовании мы будем ис-
пользовать категорию «персонализация», 
под которой понимаем ориентацию на по-
вышение субъектности обучения, субьек-
тивации личного опыта обучающегося че-
рез усвоение эффективных инструментов 
обучения с их последующим встраивани-
ем в его собственную автодидактическую 
структуру. Здесь необходимо привести две 
основные дефиниции категории «персо-
нализация образовательной среды»:

 ● персонализация обучения для сту-
дента;

 ● персонализация своего обучения са-
мим студентом [13].

Фокус нашего исследования направ-
лен именно на второй вид персонализа-
ции. То есть исходной предпосылкой 
для формулирования дефиниции катего-
рии «персональная образовательная сре-
да» является именно персона или лич-
ность обучающегося и его собственный, 
осознанный интерес. При этом выбор ин-
струментов для формирования данной 
среды остаётся за самим обучающимся 
музыкантом и зависит во многом от ре-
зультатов «личностного совершенствова-
ния под воздействием продуктивного 
общения с прогрессивными деятелями 
культуры» [14, с. 21]. Разумеется, для вы-
страивания эффективных стратегий необ-
ходимы знакомство с ассортиментом этих 
инструментов, определённая культура 
обу чения или автодидактика, а также вну-
тренний исследовательский запрос. 
То есть персонализация рассматривается 
нами как субьективация, а персональная 
образовательная среда понимается 
как собственное, самостоятельно кон-
струируемое пространство – процесс са-
мообучения с привлечением ресурсов 
информационно -коммуникационных тех-
нологий, обусловливающих широту вариа-
тивного спектра.

Этот процесс можно рассматривать 
как параллельный основному формально-
му обучению или как отдельный 
самостоя тельный процесс саморазвития, 
самообучения и самосовершенствования, 
в кото ром проектирование индивидуаль-
ной образовательной стратегии позволяет 
не только получить новые знания, сфор-
мировать умения и навыки, актуализиро-
вать личностный потенциал с учётом на-
учно доказанной «взаимосвязи между 
развитием творческих и исследователь-
ских способностей» [15, с. 185], но и обе-
зопасить обучающихся от негативных по-
следствий влияния общедоступного 
контента методами компаративистики.
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Роль персональной  
образовательной среды 
в процессе подготовки  

эстрадно-джазовых вокалистов

Для обучающихся вокальному эстрад-
но-джазовому искусству организация пер-
сональной образовательной среды, из-за 
невозможности полноценного учёта их не-
равных способностей средствами диффе-
ренцированного или индивидуального 
подходов в рамках формального обучения, 
имеет особую востребованность. Этот вид 
творчества в силу специфики и изменчи-
вости требует не только самостоятельных 
занятий, но и постоянного поиска иннова-
ционных решений, учёта основных тен-
денций, актуализации инструментария 
посредством  информационно-коммуника-
ционных технологий и всего того, что вы-
ходит за рамки программного минимума 
вузовского обучения. Ведь обучение в вузе 
предполагает, прежде всего, формирова-
ние основного каркаса или базиса, на ко-
тором в ходе дальнейшей профессиональ-
ной деятельности будет осуществляться 
становление и «доформировывание» буду-
щего специалиста в контексте «формиро-
вания (самоорганизации) системы – це-
лостного образа “Я” индивида» [16, с. 49].

Вместе с тем необходимо признать, 
что процесс получения профессиональной 
информации не ограничивается чёткой, рег-
ламентированной структурой. Постмодер-
нисткая действительность диктует безгра-
ничную свободу и многовариантность 
подходов и методов как для педагога, так 
и для самого обучающегося. При этом каж-
дый из них является прединтегрированным 
субъектом глобализованного интерсубьек-
тивного пространства, аккумулирующего 
мировой опыт в систему с мощным образо-
вательным потенциалом, с одной стороны, 
и реальной угрозой влияния негативных 
факторов – с другой. Следует пояснить, 

что интерсубъективное пространство рас-
сматривается нами как результат глобально-
го человеческого взаимодействия, как без-
размерный и безграничный фонд 
с безбарьерным доступом к информации че-
рез открытые сети − информации, на каче-
ство которой образовательная среда и педа-
гог влиять не могут. Однако может быть 
предпринята попытка пересмотра потенциа-
ла данного ресурса с последующим создани-
ем специальных условий, позволяющих её 
качественное использование обучающимися. 
Что касается негативных факторов, 
то под ними мы подразумеваем обилие само-
названных «новаторов» и их педагогических 
идей, успех и популярность которых обу-
словлены не столько эффективностью, 
сколько эффектностью и внешней убеди-
тельностью.

Рассмотрим данную проблему крити-
чески. В последние годы наблюдается 
тенденция возрастания интереса к обуче-
нию вокалу. Появляются многочисленные 
авторские направления, в связи с чем 
«в каждом уголке планеты открывается 
множество различных студий и школ во-
кала» [17]. На просторах YouTube мы на-
ходим огромное количество педагогов, 
предлагающих освоить вокальное искус-
ство за несколько дней, недель и так да-
лее. Эта сфера культуры и образования 
превратилась в прибыльный бизнес. Дан-
ный феномен, становясь объектом эконо-
мических отношений, включается в диа-
ду спроса и предложения, где спрос 
формируют не только любители, 
но и профессионалы, имеющие цель – по-
вышение мастерства. Очевидно, 
что в сфере интернет-обучения эстрадно-
джазовому вокалу наибольшее доверие 
вызывают известные западные педагоги. 
Такое положение дел вполне закономер-
но, ведь отличительной особенностью их 
деятельности является прозрачность схе-
мы работы, а главное − результативность 
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педагогических усилий, где исходное со-
стояние проблемы и демонстрируемый 
результат почти всегда представлены 
с достаточной степенью убедительности. 
Здесь возникает потребность выработки 
инструментов, позволяющих осущест-
влять качественный поиск и ориентиро-
вание в этом информационном простран-
стве.  В связи с этим процесс подготовки 
современного вокалиста и педагога в об-
ласти эстрадно-джазового искусства дол-
жен не только включать учёт возможно-
стей данного ресурса, но и формировать 
умения, направленные на персонализа-
цию собственной образовательной среды 
на основе компаративного подхода.

Почему это необходимо?
Во-первых, принципы и закономер-

ности современного эстрадно-джазового 
пения и коммерческой популярной музы-
ки постоянно меняются под воздействи-
ем трансформирующихся условий и сре-
ды бытования данного вида творчества.

Во-вторых, цифровая среда и интер-
нет-ресурсы являются не просто допол-
нительным инструментом формирования 
отдельных умений и навыков. Это един-
ственное средство актуализации педаго-
гического инструментария, ресурс, позво-
ляющий выявлять и анализировать 
основные мировые тенденции как в до-
минирующих направлениях жанра, так 
и в педагогической практике.

И наконец, в-третьих, мы обнаружи-
ваем следующее противоречие: с одной 
стороны, очевиден факт утвердившегося 
перехода прогрессивных педагогов к еди-
ной международной терминологии, опи-
сывающей те или иные техники, вокаль-
ные приёмы или способы звукоизвлечения, 
с другой – в отечественной педагогиче-
ской литературе до сих пор не сформиро-
ван единый понятийно-категориальный 
аппарат. Это создаёт значительные труд-
ности не только для знакомства с зару-

бежными исследованиями, но и для вы-
страивания профессионального диалога. 
К тому же, как показывает практика, 
не все выпускники-вокалисты, по самым 
различным причинам, реализуются 
на профессиональной сцене. Многие 
из них совмещают исполнительскую 
и педагогическую деятельность, кто-то 
посвящает себя научным исследованиям 
в области педагогики. Для успешного су-
ществования или развития по каждому 
из перечисленных сценариев специали-
сту необходимо опираться на передовой 
педагогический опыт, доступ к которому 
требует специфических умений и навы-
ков, связанных не только с компетенция-
ми, касающимися работы с ресурсами, 
но и с возможностью применения компа-
ративного подхода, посредством которого 
полученный материал может быть выкри-
сталлизован для интеграции в собствен-
ную педагогическую или исполнитель-
скую практику.

Непрерывное обучение, обусловлен-
ное перманентной потребностью совре-
менного вокалиста в получении актуаль-
ных данных, касающихся сохранения 
и развития голоса, современных техник, 
методов борьбы с вокальными трудностя-
ми, «невозможностью выучиться раз 
и на всю жизнь без утраты квалифика-
ции» [18, с. 27] – это неотъемлемая со-
ставляющая профессиональной деятель-
ности исполнителя. Убедительность 
данного тезиса подтверждается тем, 
что даже состоявшиеся мировые вокали-
сты уровня К. Агилеры или Ж. Бейо́нсе 
продолжают заниматься с различными 
педагогами в процессе своей деятельно-
сти (во всяком случае на этапе записи 
альбома).

Как показывают наблюдения и опро-
сы, у обучающихся вокалистов существу-
ет осознанная потребность в создании 
собственной персональной образова-
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тельной среды, формируемой посред-
ством привлечения проверенных автори-
тетных ресурсов. В свою очередь это 
сопряжено с такими проблемами, 
как сложность выбора, недостаточное по-
нимание вопросов, касающихся инфор-
мационной грамотности, алгоритмов по-
иска и пр.

Принципы  
организации персональной 

образовательной среды

Переходя к непосредственному рас-
смотрению принципов организации пер-
сональной образовательной среды, нам 
необходимо снова обратиться к совре-
менным реалиям, но теперь в аспекте 
стереотипических трансформаций. 
С учётом описанной выше действитель-
ности, в условиях многовариантности 
использование единственно верных, ав-
торитарно навязываемых инструментов 
решения тех или иных проблем в систе-
ме отношений «учитель – ученик» уже 
немыслимо, так как ломается архетипи-
ческий, с точки зрения традиционной 
педагогики, хронотоп урока. Данный те-
зис в контексте рассматриваемой проб-
лематики справедлив и по ряду других 
оснований, среди которых особое место 
занимает сама специфика эстрадно-джа-
зового искусства в её исполнительском 
и педагогическом аспектах. Уникаль-
ность специфики заключается в том, 
что с позиции педагога обучающийся – 
это не только студент вуза, но и «колле-
га по цеху», уже имеющий свой сцени-
ческий, а часто и педагогический опыт, 
существующий в конкурентной среде, 
осуществляющий собственный поиск, 
что позволяет говорить об уровне инте-
грации в профессию. То есть современ-
ный студент-вокалист – это не «tabula 
rasa», существующая в информацион-

ном вакууме. Он, как и его педагог, явля-
ясь прединтегрированным субъектом 
глобализованного интерсубьективного 
пространства, в той или иной степени 
с разным уровнем осведомлённости, 
уже существует в контексте основных 
проблем, связанных с освоением во-
кального мастерства.

Центральным ориентиром, одной 
из главных интенций современного во-
калиста являются не отдельные знания 
как элементы дискретного процесса, 
а освоение как можно более полного 
инструментария, который может быть 
охарактеризован как стилевая вокаль-
ная техника, обеспечивающая свободу 
существования в многожанровом про-
странстве современной эстрадно-джа-
зовой музыки. Обозначенный аспект 
современного вокального исполнитель-
ства является одним из главных стиму-
лов, мотивирующих обучающихся 
к инициированию самостоятельного 
поиска инновационных решений. 
На этих основаниях формируется дис-
курсивное поле и диалог внутри про-
фессионального сообщества во всех 
возможных вариациях систем отноше-
ний: «студент – студент», «педагог – 
педагог», «студент – педагог».

Для успешного построения такого 
рода диалога необходимо единство по-
нятийно-категориального аппарата, 
наличие представлений о современ-
ных мировых тенденциях в области 
эстрадно-джазовой и коммерческой 
популярной музыки, а также знания 
о последних ларингоскопических ис-
следованиях, открытиях в междисци-
плинарной области нейронаук, новых 
прогрессивных интегративных мето-
диках обучения и образовательных 
технологиях, методологические осно-
вы которых «лежат либо в области 
нейропсихологических наук, либо 
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в сфере информационных коммуника-
ций» [19, с. 69]. Всё это, в междисципли-
нарной совокупности, способствует про-
фессиональному развитию вока листа, 
педагога, исследователя.

При кажущейся амбициозности зада-
чи выполнение данного требования мо-
жет успешно решаться на практике. Ведь, 
как было отмечено выше, у подавляюще-
го числа обучающихся есть предустанов-
ленная мотивация и запрос на получение 
такого рода информации, обусловленный 
естественным стремлением человека 
к «самопознанию и формированию лич-
ностной идентичности» [20, с. 124]. Бо-
лее того, обучающиеся, как правило, уже 
ведут самостоятельный поиск, но из-за 
отсутствия достаточных умений, инстру-
ментов обработки информации и самоор-
ганизации, результаты такого поиска 
не всегда отличаются убедительностью 
и основательностью. Здесь мы снова воз-
вращаемся к необходимости формирова-
ния умений и навыков организации пер-
сональной образовательной среды, 
которые в рамках формального вузовско-
го процесса обучения эстрадных вокали-
стов могут быть выработаны двумя путя-
ми: на занятиях по специальности 
или в рамках прохождения отдельного 
спецкурса, включённого в программу 
на любом этапе обучения. Приведём при-
мер заданий, соответствующих заявлен-
ным целям.

Как известно, “whistle register” 
(свистковый регистр) – наименее изучен-
ная техника или способ звукоизвлечения 
в современном вокале. В рамках занятия 
по специальности студенту могут быть 
даны следующие задания:

1) изучить информацию по данному 
вопросу в открытых интернет-источни-
ках (обзор материалов из области вокаль-
ного блогинга, научные статьи и ларинго-
скопические исследования, общая 

справочная информация о рассматривае-
мом явлении и т.д.);

2) привести общую характеристику 
данного способа звукоизвлечения (сте-
пень изученности, особенности освое-
ния, применимость на практике и т.д.) 
и перечислить выдающихся современ-
ных исполнителей, владеющих данной 
техникой;

3) рассказать об опасностях, с кото-
рыми можно столкнуться при освоении 
“whistle register” (например: зажимы, 
срывы, дисфония и т.д.);

4) выявить не менее трёх наиболее 
известных подходов к освоению дан-
ной техники в мировой практике (на-
пример: “Singing Succes Program”, 
“New York Vocal Coaching”, “Jacobs 
Vocal Academy” и др.);

5) проанализировать данные мето-
дики;

6) выявить сходства и различия, 
лёгкость и сложность освоения, специ-
фические особенности и т. д. (доступ-
ность контента на русском языке, яс-
ность подачи объясняемого материала, 
количество способов, основные ин-
струменты достижения этого вида зву-
коизвлечения (через lip trill, fry, cry, 
head voice, falsetto и др.);

7) подготовить развёрнутый ответ-
презентацию с показом и обоснованием 
причины выбора той или иной методики;

8) привести общую характеристику 
выбранной методики (история, персона-
лии, влияние, известные ученики и адеп-
ты и т.д.);

9) продемонстрировать самому при-
мер смыкания голосовых складок в режи-
ме “whistle register” (можно ограничиться 
короткой последовательностью звуков);

10) привести этапы освоения и воз-
можные трудности;

11) выбрать «добровольца» из груп-
пы и продемонстрировать пример поэтап-
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ного освоения приёма инструментами 
рассматриваемого метода;

12) рассказать о том, с какими мето-
диками пришлось ознакомиться в про-
цессе выполнения задания; что вызвало 
сомнение в эффективности или автори-
тетности метода; с какими опасностями 
может встретиться вокалист, осваиваю-
щий технику по такой методике? и т. д.

По сходной структуре может быть по-
строено исследование и других спорных 
явлений современного вокала, например 
“twang”, который в свою очередь требует 
обязательного понимания разницы между 
гнусавостью (носовое или назальное зву-
чание) и самим твангом. Эти проблемы 
отражены в англоязычной литературе 
как “nasality&vocal twang”, “oral&nasal 
variations”. Применение компаративного 
анализа в этом задании может быть реа-
лизовано через исследование различных 
подходов к данной проблеме со стороны 
наиболее авторитетных школ и методов, 
например CVT и EVT.

Важным условием должно быть на-
личие ссылок на конкретные исследова-
ния, то есть поиск не может быть ограни-
чен только YouTube каналами, пабликами 
или авторскими сайтами. Данная мера 
позволит расширить представления сту-
дента о работе с ресурсами, а также по-
высит объективность его исследований 
в будущем.

Как можно увидеть из приведённых 
примеров, подобный формат имеет вы-
сокий потенциал для объективного ис-
следовательского поиска, развития кри-
тического мышления, повышения 
экспертности обучающихся в вопросах, 
касающихся освоения стилевой вокаль-
ной техники и других аспектов вокаль-
ного искусства. Всё это впоследствии 
будет автоматически встраиваться 
в дальнейшую персональную автоди-
дактическую систему обучающегося 

на всех этапах его профессионального 
развития.

Кроме того, важнейшей функцией 
такого рода заданий является формиро-
вание единого понятийного аппарата, 
обеспечивающего  возможность суще-
ствования в пространстве профессио-
нального дискурса. То есть студенты 
после прохождения курса не только бу-
дут выпускаться со знанием всего тер-
минологического инструментария, при-
нятого в международной практике, 
но и будут иметь представление о прин-
ципах освоения тех или иных техник, 
приёмов, способов звукоизвлечения. 
Следует подчеркнуть, что студент, 
как и любой профессиональный вока-
лист, не обязан осваи вать все специфи-
ческие приёмы и техники, но должен 
иметь представление об их существо-
вании.

Подводя итоги, мы можем сформули-
ровать основные принципы, лежащие 
в основе рассматриваемой нами органи-
зации собственной персональной образо-
вательной среды обучающимся эстрадно-
му вокалу:

 ● принцип субъектности;
 ● принцип автодидактичности;
 ● принцип методологической компе-

тентности;
 ● принцип информационной компе-

тентности;
 ● принцип целесообразности;
 ● принцип рефлексивности;
 ● принцип операционализации (эмпи-

рическая проверка результатов 
исследовательского  поиска с их после-
дующим встраиванием в исполнитель-
скую и педагогическую практику).

Для успешного создания персональ-
ной образовательной среды необходимо 
формирование следующих умений:

 ● ставить и формулировать цели и за-
дачи для решения тех или иных про-
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блем, связанных с исполнительством 
и обучением вокалиста (развитие голо-
са, освоение стилевой вокальной тех-
ники);

 ● оценивать и прогнозировать дости-
жение поставленных целей;

 ● определять алгоритм процесса (ос-
новные этапы решения поставленной 
задачи);

 ● работать с наукометрическими ба-
зами данных (РИНЦ, Scopus, WoS, 
Google Scholar, MedLine, PubMed, 
IASPM);

 ● проводить компаративный анализ 
(критический анализ существующих 
отечественных и зарубежных методик, 
подходов, практик, частных решений 
вокальных проблем, с выявлением 
ключевых детерминант и т.д.);

 ● синтезировать полученные данные 
в адекватное задачам решение кон-
кретной проблемы, с перспективой его 
дальнейшего встраивания в собствен-
ную практику;

 ● осуществлять рефлексию и само-
рефлексию с применением надситуа-
тивного мышления;

 ● абстрагироваться от имеющегося 
опыта и представлений;

 ● осуществлять самоорганизацию.

Выводы

1. В настоящее время центральны-
ми ориентирами «новой педагогики» 
являются непрерывность, саморазви-
тие и самообразование.

2. В основе непрерывного образо-
вания лежит условная триада, состоя-
щая из формального, неформального 
и информального образования, где не-
формальное и информальное образова-
ние могут рассматриваться как над-
стройка к базису – основному 
формальному образованию.

3. Современному обучающемуся 
вокалисту необходимо опираться 
на передовой педагогический опыт, до-
ступ к которому требует специфиче-
ских умений, связанных не только 
с компетенциями, касающимися рабо-
ты с ресурсами, но и с возможностью 
применения компаративного подхода, 
посредством которого полученный ма-
териал может быть выкристаллизован 
для интеграции в собственную педаго-
гическую или исполнительскую прак-
тику.

4. Процесс подготовки современно-
го вокалиста и педагога в области 
эстрадно-джазового искусства должен 
включать не только учёт возможностей 
информационно-коммуникационных 
технологий, но и соответствующие 
умения, направленные на персонализа-
цию собственной образовательной сре-
ды на основе компаративного подхода.

5. Персонализация образовательной 
среды понимается нами как собственное , 
самостоятельно конструируемое обра-
зовательное пространство – процесс са-
мообучения с привлечением ресурсов 
информационно-коммуникационных 
технологий, обусловливающих широту 
вариативного спектра.

6. Организация собственной про-
фессиональной образовательной сре-
ды призвана разрешить противоречие 
между перманентной потребностью 
вокалистов в получении актуальных 
данных, касающихся развития голоса, 
современных техник, методов борьбы 
с вокальными трудностями с привле-
чением проверенных авторитетных 
источников, с одной стороны, и нали-
чием огромного количества зарубеж-
ных ресурсов и недостаточного 
понимания  вопросов, касающихся ал-
горитмов поиска и сложности выбо-
ра, – с другой.
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