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ПОДГОТОВКА НАРОДНЫХ ПЕВЦОВ В ВУЗЕ:  

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Аннотация: статья посвящена разработке содержания профессиональных 

компетенций студентов направления подготовки «Искусство народного пения». 

Цель статьи – конкретизация содержания профессиональных компетенций буду-

щих студентов направления подготовки «Искусство народного пения» с учетом 

специфики профессиональной деятельности и национально-региональных особен-

ностей фольклорного материала Поволжья, в частности, чувашской традиции. 

Материалом для исследования послужили нормативные документы, теоретиче-

ские работы ведущих ученых, методические работы педагогов-практиков, а 

также личный опыт исполнительства и преподавания. На основе метода теоре-

тического анализа в работе дано определение профессиональных компетенций как 

способности и готовности студентов применить знания, умения, опыт и лич-

ностные качества в сфере народного исполнительского искусства в соответ-

ствии с задачами профессионально-творческой деятельности. Основная цель реа-

лизуемых подходов в процессе подготовки вокалистов направлена на формирова-

ние компетенций для работы с народно-песенным материалом, вокальной и сцени-

ческой работы, педагогической и научной деятельности. Применение этнокуль-

турного подхода в подготовке народных певцов является одним из основных, реа-

лизация которого позволяет дополнить образовательный стандарт за счет опре-

деления содержания профессиональной подготовки с учетом региональной специ-

фики фольклорного материала, локальной народно-песенной традиции, характер-

ных особенностей национальной манеры исполнения. 

Ключевые слова: искусство народного пения, подходы к формированию 

профессиональных компетенций. 
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Uliandina V. Augusta 

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION  

OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF STUDENTS  

IN THE DIRECTION OF TRAINING “THE ART OF FOLK SINGING” 

Abstract: the purpose of the article is to analyze the existing approaches to the 

professional training of folk singers, to identify the necessary approaches for concre-

tizing professional competencies, taking into account the specifics of professional ac-

tivity and the national and regional specifics of the folklore material of the Volga re-

gion, in particular the Chuvash cultural tradition. The material for the study includes 

normative documents, theoretical works of leading scientists, methodological works of 

practicing teachers and personal experience of performing and teaching. Based on the 

method of theoretical analysis, the definition of professional competencies is given as 

the ability and willingness of students to apply knowledge, skills, experience and per-

sonal qualities in accordance with the professional and creative activity in the folk 

performing arts. It was revealed that the main goal of the implemented approaches in 

the professional training process is aimed at developing competencies for working with 

folk song material, vocal and stage work, pedagogical and scientific work. The use of 

the ethno-cultural approach in the training of folk singers is one of the main ones, the 

implementation of which allows supplementing the educational standard by determin-

ing the content of professional training, taking into account the regional specifics of 

folklore material, the local folk song tradition, and the characteristic features of the 

national manner of performance. 

Keywords: the art of folk singing, pedagogical conditions for the formation of 

professional competence. 

Введение 

В настоящее время вузы культуры и искусства России призваны обеспечить 

единое культурное пространство. Об этом говорится в нормативных документах, 
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см., например, стратегию государственной культурной политики до 2030 г1. На наш 

взгляд, основным признаком единства культурной сферы является наличие в обще-

стве ценностного отношения к искусству и творчеству, а также высокий професси-

онализм выпускников вузов культуры, что обеспечивается оптимизацией профес-

сиональной подготовки студентов на основе выбора подходов, форм, методов и 

средств, соответствующих современному состоянию психолого-педагогической 

науки и социально-культурному развитию нашего общества. 

Студенты, осваивающее программу подготовки «Искусство народного пе-

ния», в будущем во многом определят судьбу народно-певческой традиции, от их 

деятельности будет зависеть воспроизводство и бытование музыкального фольк-

лора в целом. 

Сегодня ученые и педагоги-практики констатируют различные проблемы про-

фессиональной подготовки народных певцов. Например, А. А. Шибанова отмечает 

недостаточную востребованность воспитательного потенциала народно-певче-

ского искусства в процессе профессиональной подготовки студентов и отсутствие 

четких критериев сформированности исполнительской культуры народных пев-

цов2. М. К. Бурьяк говорит о необходимости становления личности (как педагога, 

так и ученика) в статусе носителя традиции3. 

Многие проблемы обучения студентов могут быть решены за счет грамотной 

разработки содержания их профессиональной подготовки. Целью статьи является 

конкретизация содержания профессиональных компетенций будущих студентов 

направления подготовки «Искусство народного пения» с учетом специфики про-

фессиональной деятельности и национально-региональных особенностей фольк-

лорного материала Поволжья, в частности, чувашской традиции. 

 
1 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 326-р от 29.02.2016 г. «О Стратегии 

государственной культурной политики на период до 2030 года». Текст : электронный. URL : 

https://goo.su/HtiLT3 (дата обращения : 28.05.2023). 
2 Шибанова А. А. Формирование исполнительской культуры музыканта в процессе обучения 

народному пению : автореферат диссертации ... кандидата педагогических наук : 13.00.08. 

Москва, 2018. С. 4. 
3 Бурьяк М. К. Феномен русской народно-песенной традиции в музыкальном образовании : авто-

реферат диссертации ... доктора педагогических наук : 13.00.02. Санкт-Петербург, 2016. С. 6. 
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Материалы и методы исследования 

Материалом исследования послужили теоретические работы ведущих уче-

ных, методические работы педагогов-практиков, а также следующие норматив-

ные документы: Федеральный государственный образовательный стандарт выс-

шего образования по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пе-

ния (уровень бакалавриата); основная профессиональная образовательная про-

грамма высшего образования по направлению подготовки 53.03.04 Искусство 

народного пения (уровень бакалавриата); рабочий учебный план по программе 

бакалавриата 53.03.04 Искусство народного пения; программы учебных дисци-

плин (модулей) направления подготовки 53.03.04 Искусство народного пения 

направленности (профиля) Сольное народное пение. Работа выполнена на основе 

метода теоретического анализа, а также метода обобщения педагогического 

опыта, в том числе личного опыта автора. 

Результаты исследования и их обсуждение 

Современное бытование песенных форм фольклора имеет множество прояв-

лений, что вызвано историческими и социально-культурными факторами. В рабо-

тах многих авторов отмечаются наиболее характерные тенденции бытования раз-

личных форм музыкального фольклора. Так, С. А. Жиганова, Г. Н. Фалько выде-

ляют аутентичные формы исполнения, до сих пор встречающиеся в быту; сцениче-

ские формы исполнения, ориентирующиеся на аутентичные; сценические аранжи-

рованные формы в исполнении профессиональных или самодеятельных народных 

хоров; эстрадные формы исполнения народных песен [Жиганова, Фалько, 2017, 

с. 135]. Н. Н. Летина и Н. А. Ежгурова дают характеристику естественному функ-

ционированию фольклора. Это – обновление, видоизменение, приспособление. В 

современных условиях, с их точки зрения, массовая культура компенсирует и заме-

няет традиционные формы народной культуры [Летина, Ежгурова, 2019, с. 243]. 

Современные тенденции исполнения песенного фольклора и обучения народ-

ному исполнительству являются предметом исследования многих научных школ. 
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Исследователи выделяют такие исполнительские парадигмы, как творческая рекон-

струкция, иронический и пародийный дискурс, экстраполяция музыкального фоль-

клора в академическую музыку [Летина, Ежгурова, 2019, с. 238]. 

Интересную мысль об исполнительских проблемах высказала Т. П. Беляева. 

Одной из главных проблем она называет отбор репертуара. В ситуации, когда при-

ходится учитывать слушательский спрос, репертуар исполнителя может стать од-

нобоким, неполным, искаженным. В этом случае сценический облик локальной 

культуры может не соответствовать ее реальному облику [Беляева, 2022, с. 8]. 

В работе С. А. Ивошиной, С. П. Коноваленко анализируется фольклорное дви-

жение в молодежной среде. Авторы справедливо замечают, что большая часть 

жизни коллектива проходит вне сцены, так как участники ансамблей ездят в де-

ревни, общаются с народными исполнителями и другими коллективами, организо-

вывают праздники и гулянья [Ивошина, Коноваленко]. 

Основываясь на практической работе с народно-певческими коллективами, 

О. С. Щербакова, С. Н. Клоков актуализируют изучение студентами инструментов 

фольклорной традиции, освоения песенно-инструментального фольклора и его 

трансляции [Щербакова, Клоков, 2018]. 

Проблема формирования музыкального мышления у исполнителей народных 

песен поднимается в работах Л. Б. Бояркиной. Восприятие фольклора как искусства 

самовыражения, накопление на этой основе исполнительско-слухового опыта при-

знается ею важным фактором становления творческой личности народного певца 

[Бояркина, 2009]. 

Множественность форм бытования музыкального фольклора – от его аутентич-

ных до сценических образцов – обуславливают многозадачность профессиональной 

подготовки студентов направления подготовки «Искусство народного пения». 

Обзор научной литературы по теме исследования показал, что при подготовке 

вокалистов используются как общенаучные подходы (системный, деятельностный 

[Клабукова, 2018], компетентностный [Куликовская, 2019], концептуальный4), 

 
4 Шибанова А. А. Формирование исполнительской культуры музыканта… 
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праксиологический [Шастина, 2022], так и специфические – аутентичный и кон-

цертно-сценический [Пивницкая, 2015], тембровый [Кривенко, 2022], индивиду-

альный [Борисенко, 2018], интонационно-формульный, вокально-фонационный, 

локально-стилевой, многоголосно-видовой подходы [Бурьяк, 2020]. 

Системно-деятельностный подход, с точки зрения А. В. Клабуковой, исходит 

из того, что исполнительское мастерство обучающегося находится в процессе не-

прерывного развития с помощью деятельности и погружения в деятельность [Кла-

букова, 2018, с. 186]. 

При реализации компетентностного подхода в процессе подготовки бакалав-

ров народного пения, подчеркивается Е. В. Куликовской, необходимо учитывать 

национальные особенности [Куликовская, 2019, с. 291]. 

В работах А. А. Шибановой концептуальный подход рассматривается в ре-

ализации специфических принципов: осознания народного исполнителя как но-

сителя традиций отечественной культуры, направленности на совершенствова-

ние компетентности в области народной культуры, «погруженности обучаю-

щихся в музыкально-творческий процесс»5. Реализация упомянутых принципов, 

как считает А. А. Шибанова, способствует формированию исполнительской 

культуры народных певцов. 

Т. В. Шастина на основе праксиологического подхода разработала модель ор-

ганизации этнопевческой деятельности, цель которой заключается в повышении 

уровня этнопевческих практических умений студентов на основе знаний этново-

кальной педагогики и владения техникой пения [Шастина, 2022, с. 149]. 

Целостно рассмотрела процесс обучения народному пению О. В. Пивниц-

кая. Она раскрыла основные, с ее точки зрения, направления – аутентичную ма-

неру освоения песенного фольклора и концертно-сценическую [Пивницкая, 

2015, с. 123]. 

Актуальную проблему развития тембрового слуха студентов – будущих 

народных певцов поднимает в своих работах Ж. Д. Кривенко. Рассматриваемый ею 

 
5 Там же. С. 17. 
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тембровый подход необходим для развития у студентов музыкально-образного 

мышления. Как утверждает исследователь, без активно функционирующего эт-

нослуха невозможно услышать и передать содержание народной песни. Ж. Д. Кри-

венко предлагает в процессе обучения прослушивание аудио- и видеозаписи про-

фессионального и аутентичного пения, нотные расшифровки прослушанного, уча-

стие в экспедициях и др [Кривенко, 2022, с. 21–22]. 

Народное исполнительство как объект искусствоведческой науки рассмат-

ривает Т. Г. Борисенко. И в этом смысле в процессе подготовки народных певцов 

значение имеют такие предметы, как фольклористика и этнография [Борисенко, 

2018, с. 49]. 

Упомянутые подходы позволяют на их основе планировать и реализовывать 

комплекс педагогических условий, способствующих эффективной профессио-

нальной подготовке народных певцов, что уже было подтверждено множествен-

ными публикациями названных выше авторов. Так, специфические подходы к 

освоению локальной (новгородской) фольклоризованной народно-песенной тради-

ции, научно обоснованные М. К. Бурьяк в ее докторской диссертации, в ее дальней-

ших работах нашли выражение в разработке соответствующих технологий обуче-

ния современных этноисполнителей [Бурьяк, 2020]. Задачей же настоящего иссле-

дования является конкретизация профессиональных компетенций обучающихся по 

направлению подготовки «Искусство народного пения» с точки зрения аксиологи-

ческого, функционального и этнокультурного подходов с тем, чтобы в дальнейшем 

на этой основе разработать эффективные педагогические условия профессиональ-

ной подготовки студентов. 

Профессиональная деятельность народных певцов, согласно образователь-

ному стандарту, осуществляется в области образовании и науки, культуры и ис-

кусства и реализуется в следующих типах задач профессиональной деятельности: 

художественно-творческом, культурно-просветительском, педагогическом, 
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научно-исследовательском, организационно-управленческом6. Каждый из типов 

профессиональной деятельности в свою очередь реализуется в совокупности уни-

версальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

В теории и практике педагогического образования уже сложилось определен-

ное понимание терминов «компетентность» и «компетенция». Здесь уместно при-

вести определение Т. В. Казаковой, которая отмечает, что «компетенция – это 

конкретные знания, умения, личностные свойства, необходимые в какой-либо де-

ятельности, а компетентность – это совокупность компетенций, качественно пре-

образованных и актуализированных в конкретном виде деятельности» [Казакова, 

2018, с. 437]. 

В данной работе под профессиональными компетенциями понимается спо-

собность и готовность студентов применять знания, умения, опыт и личностные 

качества в соответствии с задачами профессионально-творческой деятельности в 

сфере народного исполнительского искусства. 

Для конкретизации и дополнения содержания компетенций, необходимых для 

профессионального становления студентов направления подготовки «Искусство 

народного пения», были применены аксиологический, функциональный и этно-

культурный подходы как наиболее отвечающие задачам исследования. На основе 

аксиологического подхода выявляются ценностные ориентации, которые необхо-

димо сформировать у студентов направления подготовки «Искусство народного 

пения» для их успешного профессионального становления. К ним относятся стрем-

ление к достижению высокой исполнительской культуры; интерес и уважительное 

отношение к народным традициям; сформированность положительной мотивации 

в обращении к фольклору своего и других народов. На основе функционального 

подхода рассмотрены различные аспекты профессиональной деятельности народ-

ных певцов и определен необходимый круг обязанностей, а также знания, умения, 

и личностные качества для выполнения профессиональных функций. 

 
6 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата). Москва, 2017. 

URL : https://fgos.ru/fgos/fgos-53-03-04-iskusstvo-narodnogo-peniya-666. 
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Анализ нормативных документов, образовательных стандартов, научно-ме-

тодической литературы и анкетирование студентов показали, что выпускники 

вуза культуры и искусства, прошедшие профессиональную подготовку по направ-

лению «Искусство народного пения», как правило, впоследствии занимаются или 

сценической деятельностью, или педагогической, или совмещают их. Исходя из 

этого, сформированные у них профессиональные компетенции, в первую очередь 

должны способствовать выполнению ими функций исполнителя и педагога. Пол-

ноценная и грамотная исполнительская и педагогическая работа народных певцов 

невозможна без исследовательской деятельности, которая заключается в ком-

плексном изучении и творческой интерпретации фольклорного материала. По-

этому научная деятельность наряду с исполнительской и педагогической была 

включена в структуру профессиональной подготовки. Названные функции тре-

буют от специалиста умения работать с фольклорным материалом, знания и по-

нимания культурной ценности народной песни, ее эстетических признаков и зако-

номерностей перенесения аутентичных фольклорных форм в сценические. 

Профессиональные компетенции, наиболее необходимые для того, чтобы 

студент мог ориентироваться как в аутентичных, так и в сценических формах 

фольклора, были выделены автором из основной профессиональной образова-

тельной программы высшего образования по направлению подготовки 53.03.04 

Искусство народного пения7. Данные компетенции являются необходимыми и до-

статочными (при условии их конкретизации и дополнения) для той специфиче-

ской части системы подготовки, в которой у студентов формируются профессио-

нально обусловленные мировоззрение, знания, понимание, умения и навыки. В 

таблице 1 приведены уточненные формулировки компетенций. 

  

 
7 Основная профессиональная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) 

по направлению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения. URL: https://goo.su/M3ANJe 

(дата обращения : 07.06.2023). 
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Таблица 1 

Содержание профессиональных компетенций студентов 

 направления подготовки «Искусство народного пения» 

Table 1 

The content of professional competencies of students  

in the direction of training “The art of folk singing” 

 

Области 

профессиональной 

деятельности 

народных певцов 

согласно ФГОС8 

Содержание компетенций согласно 

ФГОС9 

Конкретизация компетенций на 

основе этнокультурного подхода 

Культура и 

искусство  

Работа с народно-песенным материалом 

- способность записывать, 

нотировать, аранжировать 

подлинный народно-песенный 

материал; 

- готовность к овладению 

музыкально-текстологической 

культурой, к прочтению и 

расшифровке авторского 

(редакторского) нотного текста; 

- способность анализировать и 

оценивать особенности 

исполнительской интерпретации, 

национальных школ, 

исполнительских стилей 

готовность к самостоятельному 

изучению народно-песенного 

наследия и накоплению репертуара 

- различать диалектные особенности 

в культуре основных 

этнографических групп: вирьял 

(тури), анатри, анат енчи; 

- понимать приуроченность и 

конкретные условия исполнения 

календарно-земледельческих и 

семейно-бытовых песен: мункун 

юррисем (песни обрядового 

праздника начала земледельческого 

года), çăварни юрри (масленичные 

песни), уяв юррисем (хороводные 

песни), вăйă юррисем (игровые 

песни), хĕр йĕрри (плач невесты), 

ĕçкĕ-çикĕ юрри (празднично-

застольные песни), сăпка юррисем 

(колыбельные), салтак юрри 

(рекрутские песни) и др. 

Вокальная работа 

- способность создавать 

индивидуальную художественную 

интерпретацию музыкального 

произведения; 

- готовность к сольной и хоровой 

импровизации; 

- способность совершенствовать 

культуру исполнительского 

интонирования, мастерство в 

использовании комплекса 

художественных средств исполнения 

- регулярно прослушивать 

аутентичные образцы традиционной 

чувашской песни с целью 

импровизации и индивидуальной 

интерпретации на основе 

накопления опыта слушания; 

- знать и использовать характерные 

черты традиционного стиля 

чувашской музыки: квинтово-

транспозиционной структуры, 

квантитативной ритмики и пр., в том 

 
8 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направ-

лению подготовки 53.03.04 Искусство народного пения (уровень бакалавриата). – Москва, 

2016. URL: https://goo.su/RgQBA (дата обращения: 28.08.2022). 
9 Там же. 
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в соответствии со стилем 

музыкального произведения 

числе характерные подъемы и 

ниспадания вокальных фраз в 

некоторых видах интонирования 

Сценическая работа 

- готовность к музыкальному 

исполнительству в концертных и 

студийных условиях, работе со 

звукорежиссером и звукооператором, 

к использованию в своей 

исполнительской деятельности 

современных технических средств: 

звукозаписывающей и 

звуковоспроизводящей аппаратуры; 

- способность осуществлять 

сценические постановки народных 

обрядовых действ, в том числе с 

применением знаний и умений в 

области народной хореографии 

- знать национальную манеру 

исполнения танцев и применять 

характерные танцевальные 

движения в системе современных 

пластических выразительных 

средств; 

- творчески использовать в 

концертных и студийных условиях 

звучание традиционных чувашских 

музыкальных инструментов: шăхлич 

(свирель), шăпăр (пузырь), сĕрме 

купăс (скрипка), сăрнай (волынка), 

кĕсле (гусли), параппан (барабан) и 

пр. 

Образование и 

наука 

Педагогическая деятельность 

- способность планировать 

образовательный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы, анализировать различные 

системы и методы в области 

музыкальной педагогики, выбирая 

эффективные пути для решения 

поставленных педагогических задач 

- знать и применять в учебном 

процессе идеи народной 

педагогики К. Д. Ушинского, 

И. Я. Яковлева, 

В. А. Сухомлинского, Г. Н. Волкова 

и др. 

Научная деятельность 

- способность применять 

рациональные методы поиска, 

отбора, систематизации и 

использования информации; 

- способность выполнять под 

научным руководством 

исследования в области искусства 

народного пения и музыкального 

образования 

- иметь навыки комплексного 

исследования фольклорного 

материала – текст, мелодия, 

хореография, музыкальный 

инструментарий, костюм и пр.; 

- различать ладоритмические и 

композиционные особенности трех 

основных музыкальных диалектов: 

вирьял (тури), анатри, анат енчи 
 

На основе функционального подхода компетенции были сгруппированы по 

основным задачам, отвечающим исполнительской специфике профессиональной 

деятельности народного певца: работа с народно-песенным репертуаром, вокальная 

и сценическая работа, педагогическая и научная деятельность. Этнокультурный 

подход позволил уточнить формулировки компетенций с учетом специфики чу-

вашской национальной музыкальной традиции. При описании характерных черт 

традиционного стиля чувашской музыки был использован фундаментальный 
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труд М. Г. Кондратьева, посвященный чувашской музыке [Кондратьев, 2007]. Вы-

деленные аспекты профессиональных компетенций – такие, как работа с народно-

песенным материалом, вокальная работа, сценическая работа, педагогическая и 

научная деятельность являются показателями профессиональной подготовленно-

сти студентов направления подготовки «Искусство народного пения», на основе 

которых возможно оценивание уровня их подготовки. Описательные характери-

стики, т. е. содержание компетенций согласно ФГОС и их конкретизация на основе 

этнокультурного подхода, являются критериями подготовленности. Необходимо 

отметить, что компетенции не формируются в рамках какой-либо отдельной дис-

циплины, для их развития нужен комплекс дисциплин, например: певческие народ-

ные стили, репертуар народного певца, вокальная методика, актерское мастерство, 

культура речи, народный танец и др. На наш взгляд, системообразующим для пере-

численных дисциплин является разработанный авторский спецкурс «Режиссура 

народной песни», основная цель которого – формирование у студентов умений гра-

мотно и творчески использовать особенности народно-песенной речи, региональ-

ную специфику исполнительской манеры, элементы народной хореографии, ко-

стюма и музыкального инструментария в сценических постановках. В плане заня-

тий также предусмотрены концертно-творческая деятельность студентов в составе 

этнофолк-группы «Ярды» Чувашского государственного института культуры и ис-

кусств, в рамках которой студенты показывают весь комплекс приобретенных про-

фессиональных компетенций. 

Выводы 

Обзор реализуемых подходов в процессе подготовки вокалистов показы-

вает, что основная их цель направлена на формирование компетенций для ра-

боты с народно-песенным материалом, вокальной и сценической работы, педа-

гогической и научной деятельности. Применение этнокультурного подхода в 

подготовке народных певцов является одним из основных, реализация которого 

позволяет дополнить образовательный стандарт за счет определения содержания 

профессиональной подготовки с учетом региональной специфики фольклорного 

материала, локальной народно-песенной традиции, характерных особенностей 
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национальной манеры исполнения. Несмотря на то, что компетенции формиру-

ются в рамках множества дисциплин, должна быть одна, в которой студенты 

могли бы демонстрировать весь комплекс сформированных компетенций. Од-

ним из необходимых условий становления личности народного певца в процессе 

профессиональной подготовки является творческая деятельность студента в со-

ставе концертирующего коллектива. 
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