
 

13 
 

таких задач (хотя бы на начальном этапе) следует добиваться доста-
точного понимания применения формул и их вывода. При решении же 
задач, которые не так часто используются в дальнейшем, можно огра-
ничиться простыми задачами, но добиваться их полного понимания.  

Из своего опыта преподавания я много раз убеждался, что как 
только студент начинает понимать задачи или теоремы, у него появ-
ляется желание ходить на лекции и лабораторные занятия. В против-
ном случае он ждёт, когда лабораторные сделают другие и переписы-
вает их, подставляя свои данные без всякого понимания, а к экзамену 
пытается зазубрить теорию. Проверяя контрольные работы студен-
тов-заочников, убеждаюсь, что делали они их не сами, за редким ис-
ключением. Чтобы был смысл в этих контрольных их необходимо 
упрощать, что опять требует новых методических пособий. 

Конечно, делая упор на понимание учебного материала студента-
ми, преподаватель рискует не успеть выполнить программу курса. На 
мой взгляд, лучше добиться понимания какой-то части материала и 
умения самостоятельно с пониманием решать относительно простые 
задачи, чем бездумного и недолгого запоминания отдельных несвяз-
ных фрагментов и механической подстановки данных задачи своего 
варианта в такую же вполне аналогичную сложную задачу без пони-
мания её содержания.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ ПО ВОКАЛУ 
 
Самостоятельная работа студентов, направленная на овладение 

конкретной учебной дисциплиной – вокалом, способствует развитию 
у них познавательных интересов  и потребностей в сфере музыкаль-
ного искусства; умственной активности и самостоятельности, форми-
рованию навыков самостоятельной вокальной работы в учебной,         
музыкально-педагогической и исследовательской сферах. Использо-
вание самостоятельной работы студентов в учебном процессе факуль-
тета  эстетического образования содействует освоению учебного  
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плана  и программы по  дисциплине «Вокал» в полном объеме; после-
довательной выработке навыков самостоятельной работы в различ-
ных сферах музыкальной деятельности; развитию у студентов позна-
вательных мотивов, готовности к вокальному самообразованию,         
рефлексивных умений и критического мышления. 

При проектировании самостоятельной работы студентов следует 
учитывать, что в процессе обучения вокалу будущему педагогу необ-
ходимо обретение личностного смысла осуществляемой им певческой 
деятельности.  

Источник вокально-исполнительского творчества и силы, побуж-
дающие студентов к вокальному музицированию, овладению осно-
вами вокальной технологии, лежат в мотивационной сфере. 

В центр проблемы мотивации музыкальной деятельности В. Л. Яко-
нюк ставит музыкальный интерес. Музыкальные интересы как веду-
щие мотивы музыкальной деятельности появляются на основе преоб-
разования музыкальных потребностей. Психологическим механиз-
мом данного преобразования выступают эстетические отношения,         
в которых выражается личностный смысл музыкальной деятельности 
и которые проявляются в эстетической оценке и музыкальном вкусе. 
Главным фактором развития интереса к пению является активная 
собственная певческая деятельность будущего учителя музыки.               
В целом основанием для развития профессионального музыкального 
интереса и мотивационной сферы музыканта служит применение                
в процессе обучения проблемного метода, получившего в музыкальной 
педагогике название «наведение», и метода упражнения, используемых 
как в вокальном классе, так и в процессе самостоятельной работы. 

На основании вышесказанного можно считать, что развитие моти-
вационной сферы будущего учителя музыки, в центре которой  стоит 
профессиональный интерес к вокальному исполнительству, является 
важным условием проектирования самостоятельной работы по вокалу.  

В организации самостоятельной работы студентов в вокальном клас-
се другим сложным условием является разработка стратегии формиро-
вания у студентов системы умений и навыков вокальной самостоятель-
ной работы с учетом достигнутого уровня умственной самостоятельно-
сти, индивидуального певческого развития и требований к подготовке 
выпускников вуза – учителей музыки. При этом важнейшими задачами 
выступают отбор музыкального материала и разработка заданий для са-
мостоятельной вокальной работы студентов, определение форм отчет-
ности и контроля за выполнением самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов по вокалу включает все виды ауди-
торной и внеаудиторной самостоятельной учебной, исследовательской, 
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вокально-исполнительской концертной деятельности, которая осу-
ществляется при помощи соответствующего методического обеспе-
чения, прямых или опосредованных указаний (рекомендаций) препо-
давателя, под его контролем, а также самоконтролем обучающегося.           
В этом случае, по мнению В. В. Сергеенковой, технологическая цепочка 
самостоятельной работы может заключаться в следующем: преподава-
тель совместно со студентами определяет трехуровневые цели деятель-
ности (репродуктивные, реконструктивные, творческие); выстраивает 
систему мотивации обучающихся; обеспечивает их учебно-
методическими материалами; устанавливает сроки промежуточных и 
итоговых отчетов о проделанной работе; читает вводную лекцию, про-
водит консультации; отслеживает, корректирует и оценивает образова-
тельные результаты, а также сам процесс учения и совместной деятель-
ности; способствует самоконтролю, саморегулированию, рефлексии          
со стороны студентов процесса и результатов самостоятельной работы.  

В вузовской практике обучения вокалу различают  индивидуаль-
ную самостоятельную работу (работа с нотно-музыкальной, учебной 
и научной литературой, подготовка к занятиям, зачетам, экзаменам, 
выполнение вокально-исполнительских проектов, написание рефера-
тов, разработка индивидуальных заданий и др.) и групповую самостоя-
тельную работу (разработка коллективных вокально-исполнительских 
проектов, творческих заданий и др.) 

Индивидуальная самостоятельная работа студентов по вокалу 
является наиболее используемой, поскольку основной формой  учеб-
ных занятий являются индивидуальные практические занятия. Голос 
каждого человека неповторим, он обладает только ему присущим 
«ансамблем качеств». Однако голос – это только вокальный инстру-
мент, а в певческой деятельности проявляет себя сам исполнитель как 
творческая личность. В процессе обучения вокалу развивается не 
только голос, но и сам студент как музыкант, приобретая новые про-
фессионально значимые личностные качества. 

Групповая самостоятельная работа также может быть использо-
вана в обучении пению. В данном контексте речь идет о вокальной 
работе в малых группах, что обусловлено спецификой вокальной под-
готовки – индивидуальным характером вокального обучения. Взаим-
ный слуховой и визуальный контроль, совместное музицирование           
и обсуждение вокальных проблем способствуют развитию вокального 
слуха, методическому осмыслению вокального учебного материала, 
улучшению сценического самочувствия и др. 

Таким образом, реализация второго условия проектирования са-
мостоятельной работы студентов по вокалу связана с разработкой 
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стратегии формирования у студентов системы умений и навыков  
вокальной самостоятельной работы. Самостоятельная вокальная ра-
бота может носить как аудиторный, так и внеаудиторный характер, 
выполняться как индивидуально, так и в малой группе. 

В целях более эффективной организации  самостоятельной работы 
студентов по вокалу необходимым психолого-педагогическим услови-
ем является знание различных классификаций самостоятельных работ. 

Достаточно распространенной в педагогике является классифика-
ция самостоятельной работы студентов, предложенная П. И. Пидка-
систым, разработанная А. Е. Богоявленской. Они выделяют следую-
щие виды самостоятельной работы: воспроизводящая (самостоятель-
ная работа по образцу или перенос известного способа в аналогичную 
ситуацию); реконструктивно-вариативная (перенос известного способа 
с некоторой модификацией в незнакомую ситуацию); эвристическая, 
или частично-поисковая (перенос нескольких известных способов в не-
стандартную ситуацию); творческая или исследовательская (создание 
нового способа или метода). Исследование проблемы организации са-
мостоятельной работы, проведенное П. И. Пидкасистым, касается как 
школьной, так и вузовской практики обучения. 

Другие авторы (Е. Л. Белкин, Л. М. Данилова и др.) выделяют              
(в соответствии с уровнями умственной деятельности обучающегося) 
четыре типа самостоятельных работ. Самостоятельные работы перво-
го типа призваны формировать у студентов знания и умения на осно-
ве заданного алгоритма деятельности, предпосылок к этой деятельно-
сти. По сути, при выполнении  такой самостоятельной работы студен-
тами усваиваются знания-знакомства (по И. Я. Лернеру, М. Н. Скат-
кину) и достигается первый уровень усвоения деятельности – дея-
тельность по узнаванию (по В. П. Беспалько). В практике вузовского 
обучения в качестве самостоятельных работ первого типа чаще всего 
используются домашние задания самых разнообразных видов, такие 
как работа с учебником, с конспектом лекций  и т. п.  

Самостоятельные работы второго типа направлены на формиро-
вание знаний, позволяющих воспроизводить по памяти усвоенную 
информацию и решать типовые задачи. Таким образом, при осу-
ществлении самостоятельной работы второго типа студенты осваи-
вают знания второго уровня – знания-копии или знания-умения; при 
этом они достигают второго уровня усвоения деятельности – деятель-
ность по воспроизведению или алгоритмический уровень. Учебно-
познавательная деятельность студентов в этом случае заключается           
в воспроизведении и частичном реконструировании, преобразовании 
структуры и содержания усвоенной ранее учебной информации. В ву-
зовской практике самостоятельными работами  второго типа могут 
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являться отдельные этапы лабораторных и практических занятий, 
проекты и типовые курсовые работы, а также специальным образом 
организованные домашние задания, содержащие предписания алго-
ритмического типа. 

Дидактической целью самостоятельной работы третьего типа яв-
ляется формирование у студентов знаний третьего уровня – эвристи-
ческого, то есть знаний, лежащих в основе решения нетиповых задач.  
Учебно-познавательная деятельность при выполнении самостоятель-
ных работ  третьего типа заключается в накоплении и проявлении  
нового опыта деятельности на базе усвоенного ранее формализован-
ного опыта (опыт действий по известному алгоритму) – способов 
осуществления переноса знаний, умений и навыков в нестандартную 
ситуацию. Суть заданий в работах этого типа сводится к поиску, фор-
мулированию и реализации способа решения.  

Самостоятельные работы четвертого типа направлены на фор-
мирование знаний-трансформаций, способов исследовательской             
деятельности (творческий уровень) посредством выполнения творче-
ских заданий. В ходе выполнения обучающимися самостоятельной 
работы этого типа разрабатываются исследовательские знания, реша-
ются задачи повышенного уровня сложности. 

Указанные виды самостоятельной работы студентов можно ис-
пользовать при разработке заданий как по гуманитарным, в частно-
сти, музыкальным, так и по естественнонаучным дисциплинам. 

Самостоятельную работу студентов можно классифицировать   
также по другим параметрам. В зависимости от дидактических целей 
и задач, которые решаются в процессе самостоятельной работы,  
можно выделить следующие виды самостоятельной работы: 

1)  самостоятельная работа по уточнению и дополнению сведений  
и знаний, полученных на учебных занятиях  (работа с текстом, прове-
дение эксперимента и др.); 

2)  самостоятельная работа по формированию практических уме-
ний и навыков на основе выполнения заданий (или решения задач); 

3)  самостоятельная работа по приобретению студентами новых 
знаний; 

4)  самостоятельная работа  по развитию у студентов общеучебных 
умений, мыслительных процессов (анализа, систематизации и обоб-
щения, классификации,  проверки достоверности данных и др.); 

5)  самостоятельная работа по удовлетворению образовательных 
запросов и интересов студентов (реферат, научная работа и др.). 

Рассмотренные выше классификации самостоятельных работ могут 
являться основанием для конкретизации целей, содержания  самосто-
ятельной работы студентов по вокалу, а также использоваться при  

РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
У И

МЕНИ Ф
. С

КО
РИНЫ



 

18 
 

организации учебно-познавательной деятельности как репродуктив-
ного, так и творческого уровней, реализуемой в индивидуальных               
и групповых формах обучения данному предмету. 

Следовательно, поскольку вокальное искусство неразрывно связано с 
определенными, специфическими видами деятельности субъектов, оно 
должно включать явные или неявные оценки (размышление над раз-
личными произведениями разных исторических эпох, характеристика 
своеобразия современного вокального искусства и др.), без которых не-
возможно совершенствование этих видов деятельности. В этой связи 
самостоятельная работа студентов по вокалу рассматривается как спе-
цифическая форма учебной деятельности студентов, которая способ-
ствует развитию  у них познавательных интересов и потребностей          
в сфере музыкального искусства; умственной активности и самостоя-
тельности, формированию навыков самостоятельной вокальной работы 
в учебной, музыкально-педагогической, исследовательской и другой 
сферах. Психолого-педагогическими условиями организации самостоя-
тельной работы студентов по вокалу являются развитие мотивационной 
сферы будущего учителя музыки, в центре которой стоит профессио-
нальный интерес к вокальному исполнительству, разработка стратегии 
формирования у студентов системы умений и навыков вокальной само-
стоятельной работы; знание различных классификаций самостоятель-
ных работ. Время и место проведения самостоятельной работы студен-
тов по вокалу, характер управления ею зависят  от образовательных це-
лей; специфики и содержания заданий, предназначенных для самостоя-
тельного выполнения; степени учебно-методического обеспечения. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ  
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
Одной из главных тенденций современного высшего образования яв-

ляется утверждение новой парадигмы результата образования –  пара-
дигмы, основанной на компетенциях (competence based education – CBE). 
Сформированный в 70-х гг. в США, компетентностный подход пришел 
на смену существовавшей долгие годы и принимавшейся научным со-
обществом парадигме «знания-умения-навыки» («ЗУН»). По сути, речь 
идет о смене целевого результата образования, выраженного формулой 
«ЗНАЮ, ЧТО», на фундаментальную установку «ЗНАЮ, КАК» [1]. 

Компетентностный подход, являясь в настоящее время реально-
стью высшей школы США и общеевропейского образовательного 
пространства, в последние годы активно рассматривается в качестве 
результативно-целевой основы белорусского образования. 

CBE-парадигма основана на формировании и развитии у обучае-
мых достаточно широкой системы ключевых компетенций («базовых 
навыков»), которые классифицируются сегодня по многим признакам 
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