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Статья посвящена рассмотрению возможности совершенствования дирижерско-хоровой подготовки будущего 
педагога-музыканта в процессе интерпретации национальной музыки. Предлагается обоснование методики 
«интонационно-смысловых зеркал» для интерпретации художественного образа хорового произведения 
средствами трех выразительных языков национальной культуры – музыки, поэзии и жеста. 
Ключевые слова: интерпретация, национальная музыка, дирижерско-хоровая подготовка, семантическое 
единство языков культуры.

The article is devoted to the consideration of the possibility of improving the conductor-choral training of a future music 
teacher in the process of interpreting national music. It offers the substantiation of the methodology of “intonation 
and semantic mirrors” for interpretation of the artistic image of a choral work by means of three expressive languages 
of national culture – music, poetry and gesture. 
Keywords: interpretation, national music, conductor-choral training, semantic unity of culture languages.

Введение. Дирижерско-хоровая подготовка име-
ет большой не до конца исчерпанный резерв возмож-
ностей совершенствования, которые связаны с изуче-
нием особенностей содержания и свойств препода-
ваемого предмета. Это способы художественного 
осмысления действительности в вокально-хоровых 
произведениях, глубокая взаимосвязь семантических 
средств вербального, музыкально-интонационного 
и пластического языка дирижерского жеста, творче-
ские методы создания и интерпретации произведений. 
Все это обусловливает особенности построения ме-
тодики преподавания, соответствующей предмету 
искусства, и позволяет наиболее полно раскрыть 
потенциал педагогики искусства. Наш методический 
поиск направлен на разработку методики «интона-
ционно-смысловых зеркал» в процессе интерпретации 
национальной музыки. Для этого необходимо изучить 
возможность проекции трех языков культуры в соз-
дании и интерпретации вокально-хоровых произве-
дений, объединенных выражением определенного 
художественного смысла. 

Цель нашего исследования состоит в поиске 
путей совершенствования методики дирижерско-
хоровой подготовки иностранных студентов в про-
цессе интерпретации национальной музыки. В ос-
нове предлагаемой методики лежит представление 
о возможности активного использования в их един-
стве трех языков национальной культуры – музыки, 
поэзии и жеста. Совершенствование методики ди-

рижерско-хоровой подготовки иностранных студен-
тов возможно на основе интерпретации иностран-
ными студентами национальной вокально-хоровой 
музыки в единстве музыкального, речевого и пла-
стически-дирижерского компонентов интонации, 
учитывая феномен диалектического единства куль-
туры Беларуси и Китая.

Основная часть. Процессы глобализации в сфе-
ре культуры и образования поставили проблему 
усвоения содержания образования иностранными 
студентами. Решение этой проблемы требует осо-
бого внимания к семантическому компоненту со-
держания образования, связанному с интерпрета-
цией текстов культуры. В овладении дирижерско-
хоровым сегментом специальной профессиональной 
подготовки будущего педагога-музыканта происходит 
освоение смысла, выражаемого в вокально-хоровых 
произведениях средствами разных языков культуры. 

Методологией разрабатываемого нами вопро-
са являются научные представления семиотики 
текстов культуры и искусства (Е. Е. Бразговская, 
Ю. С. Лотман, В. В. Фещенко, У. Эко) [1–4]; кон-
цепция диалога культур В. С. Библера в ее педа-
гогической проекции [5]; идеи герменевтики и их 
трансформация в педагогике (А. Ф. Закирова, 
Т. Г. Кислицина, М. Г. Племенюк, И. И. Сулима, 
Н. Г. Фролова) [6–10]; принцип «анализа через 
синтез», разработанный в научной школе психо-
логом С. Л. Рубинштейном и его учениками 
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А. В. Брушлинским, К. А. Абульхановой-Славской 
и представленный в ней в качестве одного из ос-
новных механизмов мышления как процесса [11–
13]; научные представления об историческом 
развитии дирижерского искусства (М. И. Глинский, 
Ю. М. Тимофеев, К. Б. Птица, И. А. Мусин) [14–17]; 
положения теории и методики дирижерско-хоровой 
подготовки, акцентирующие роль интерпретации, 
как ведущей в профессиональной деятельности 
педагога-музыканта, просветителя (Л. А. Безборо-
дова, Л. Н. Иконникова) [18; 19].

Семиотика рассматривается в современной 
науке как метод, выявляющий универсальные ал-
горитмы смыслопорождения. Особенно важными 
являются положения о том, что «ни один язык (вер-
бальный, музыки, движения глаз) нельзя изучать 
изолированно»; «сами языки не существуют авто-
номно, определяя и поддерживая друг друга в ком-
муникации»; «язык – вещь, в общем и целом неза-
вершимая, он хочет обязательного “продления”, 
перехода в другой язык»; «человек овладевает 
каждым последующим языком с опорой на уже име-
ющиеся» [1, с. 176]. Заметим, что согласно иссле-
дованиям современной семиотики, полилингвален 
не столько сам текст произведения искусства, сколь-
ко процесс его интерпретации. Созданный авторский 
текст культуры и его интерпретация должны в иде-
але существовать как взаимные зеркальные от-
ражения. Однако практика интерпретации всегда 
отличается асимметричностью отношений, сопро-
вождающих процессы авторского кодирования и ис-
полнительского декодирования. Известно, что ин-
терпретатор неизбежно создает свою версию вос-
принимаемого им художественного текста. 
Дискурсионный контекст создания и интерпретации 
произведения искусства, как правило, отличается 
уже по причине различного содержания «текстов 
памяти» автора и интерпретатора. Содержание 
пространственно-временного континуума вбирает 
культурные коды эпохи, личности автора и отчасти 
характеризует ту аудиторию, на которую направле-
но художественное сообщение автора в форме 
вокально-хорового произведения. Особенно суще-
ственны различия, определяемые содержанием 
художественного текста в рамках различных на-
циональных культур. Различные национальные 
культуры используют по-разному языки художе-
ственного выражения. В процессе интерпретации 
произведений надо видеть взаимное отражение 
интонационно-смысловых зеркал выразительности, 
усиливающее впечатление и воздействие художе-
ственного образа на самого интерпретатора и ауди-
торию. Полисемантика выражения и интерпретации 
смысла художественного образа в произведениях 
национальной музыки получает своего рода двойное 
измерение. Это, с одной стороны, переинтониро-
вание, уточнение и обогащение смыслов за счет 
взаимосвязи и взаимовлияния музыкальной инто-
нации, поэтического слова, жеста дирижера в кон-
тексте вокально-хорового произведения. С другой 
стороны – это переинтонирование в знаковых кодах 
родной (знакомой, привычной) и иной (наполненной 
специфическими неизведанными смыслами) на-
циональной культуры. Адекватный подход к интер-
претации требует социально-культурологической 
адаптации интерпретатора к выражаемым различ-

ными художественными способами смыслам в кон-
тексте национальной культуры.

В процессе воплощения определенного художе-
ственного образа между выразительными художе-
ственными языками происходит взаимообмен, вза-
имообогащение, своего рода художественная кон-
векция-синтез. Это творческое явление всегда 
диалектично и парадоксально. Языки оказываются 
открытыми к взаимодействию, взаимодополнению, 
проявляя семантическую щедрость в стремлении 
точно и тонко до последних нюансов выразить опре-
деленный смысл, отзываясь на взыскующий импульс, 
исходящий от художника, будь то создатель произ-
ведения, либо его исполнитель. Ни один из языков, 
по сути, не является столь совершенным, чтобы не 
нуждаться в дополнении или окружении контекстом 
других языков в ментальном пространстве личности. 
В то же время, каждый язык столь совершенен, что 
может смело выступать в качестве выражающей 
определенный смысл семантической системы, гра-
ницы которой не будут размываться, соединяясь 
с дополняющими или отражающими ее контекстом 
языками. В этом проявляется диалектика взаимоот-
ношения языков выражения в культуре. Каждый язык 
совершенен как самодостаточный феномен. Все 
языки культуры – музыкально-звуковой, вербально-
речевой, пластически-дирижерский (жестовый) – 
интонационны в широком смысле этого понятия или, 
иными словами, выразительны по своей сущности. 
Интерпретация опирается на явление, определяемое 
семиотикой как базовая конвенция кодов. Тексты, 
производимые на различных языках культуры, име-
ют свои коды – вербальные, визуальные, аудиаль-
ные, телесные и др. В рамках вокально-хорового 
творчества между языками посредством семанти-
ческого выражения и взаимообмена происходит 
диалектичное, парадоксальное выявление заложен-
ного в художественном образе содержания. 

Существуют три способа, дающие проекции 
выражения смысла в музыкальном произведении 
для хора. Каждый из них обладает своей семанти-
кой. Эти способы суть музыкально-интонационный 
(невербальный, интонационно-звуковой), словесно-
речевой (вербально-фонетический), интонационно-
пластический (дирижерский, кинетический, сома-
тический), осуществляемый с помощью жеста, где 
последний трактуется как «движение души» [20]). 
Все перечисленные способы относятся к вырази-
тельной семантике, использующей устоявшиеся 
языки культуры. 

Каждый из языков культуры имеет свою развитую 
семантику, генетически уходящую глубоко в древ-
ность. Согласно китайской историографии, в арха-
ическом Китае (XXVI–XI вв. до н. э.) существовало 
культовое действие, обслуживаемое музыкой и тан-
цем. Знаменательно, что поиск выразительных воз-
можностей музыки в архаическом Китае центриро-
вался на потребности утверждать радость как онто-
логическое переживание. Исследователь культуры 
Древнего Востока В. П. Шестаков, отмечает, что 
когда «выражение радости не удовлетворяет чело-
века, то руки его начинают танцевать, а ноги – при-
топтывать» [21, c. 208]. Здесь мы видим потенции, 
послужившие выявлению жеста, пластики, как 
средств художественной выразительности. Таким 
образом, невербальные паралингвистические сред-
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ства выражения активно используются человеком 
культуры для выражения жизненно важных пере-
живаний, включая его в эстетический круг Бытия. 

Культурология. Методологически значимой для 
обоснования разрабатываемой нами методики яв-
ляется концепция В. С. Библера [5]. Известный 
философ, культуролог подчеркивает, как перво-
степенно важный, проблемный подход в усвоении 
знаний культурологии и понимания их. Концепция 
диалога культур в ее педагогической проекции 
реализуется на основе конфликтности, без которой 
нет самого диалога, нет понимания. Определенную 
конфликтность в интерпретации вокально-хоровых 
произведений национальной культуры дает их со-
держательная самобытность. В деятельности бу-
дущего педагога-музыканта интерпретация вокаль-
но-хоровой музыки предстает как исполнительская 
и педагогическая проблема одновременно. Мировые 
тенденции педагогики, нацеленные на интернацио-
нализацию образовательных процессов, вызвали 
к жизни новую функциональную роль интерпретации, 
связанную с усвоением национальной музыки (во-
кально-хоровых произведений) иностранными сту-
дентами в конфликтном диалогическом поле на-
циональных культур.

Герменевтика. Осмысление ценности нацио-
нальных традиций происходит в контексте про-
блемы понимания в современной методологии 
гуманитарного знания, в частности, в педагогике 
музыкального образования. Герменевтика заняла 
ведущие позиции в педагогике, долгое время со-
храняемые только в пределах философского зна-
ния. Проблема интерпретации вышла на приори-
тетное место по сравнению с проблемой знания 
и информированности в обучении. Изучение ком-
муникативных процессов в педагогике сделало 
проблему понимания, интерпретации, герменевти-
ческую проблематику в целом одним из главных 
направлений в гуманитарных исследованиях. Со-
временные исследователи в области педагогиче-
ской герменевтики отмечают, что глобальная со-
циальная система зачастую погружает человека 
в состояние самоотчуждения [9]. Герменевтическая 
методология, вводя «процедуры переживания, ого-
варивания, вчувствования и т. д.» [8, с. 26], преодо-
левает отчужденность опредмечивания за счет 
гуманизации образования, происходящей в про-
цессах интерпретации. Область музыкального об-
разования наиболее естественно поддается пре-
образованиям такого рода в силу своей художе-
ственной сущности. Вокально-хоровая подготовка 
может легко принять условия современной пара-
дигмы «понимающей» педагогики [8], полагающей 
коммуникацию и интерпретирующую деятельность 
в ней как универсальное условие человеческого 
бытия и познания в образовании. 

Психология. Одним из методологических осно-
ваний методики «интонационно-смысловых зеркал» 
служит принцип «анализа через синтез», разрабо-
танный С. Л. Рубинштейном и представителями его 
научной школы – А. В. Брушлинским и К. А. Абуль-
хановой-Славской. Отражая недизъюнктивную при-
роду мышления, анализ через синтез проявляется 
в качестве одного из основных механизмов мыш-
ления как процесса. Свойства познаваемого объ-
екта выявляются или анализируются субъектом 

посредством включения объекта в систему связей 
с другими объектами или через синтез. Следует 
заметить, что сам термин «анализ через синтез» 
был предложен У. Джеймсом в конце XIX – начале 
XX века в связи с разработкой им функций сознания 
личности как цельного, динамичного, селективного, 
находящегося в постоянном движении феномена 
[23]. Анализ через синтез отражает процессуаль-
ность мышления и свидетельствует о том, что наи-
более важные мыслительные процессы реализу-
ются один посредством другого в единой аналити-
ко-синтетической познавательной активности. Так 
проявляется принцип анализа через синтез. Сле-
дует уточнить, что процессуальность мышления, 
цельность и динамичность сознания предполагают, 
как норму, изменчивость или метанойность (от гре-
ческого μετάνοια – переосмысление, перемена ума), 
понимаемую в данном случае, как позитивные 
перемены «после понимания», предполагающие 
привнесение тех смыслов, которые на данном эта-
пе жизненного пути субъекта являются онтологич-
ными или истинно Бытийственными, включающими 
его в круг понимания жизненных смыслов на уров-
не мирового исторического пространства, опреде-
ленной национально-культурной принадлежности, 
а также личностных смыслов. 

Историческое развитие дирижерского искус-
ства. Некоторые исторические особенности раз-
вития национальной музыкальной культуры Китая 
являются важными для разработки методики ин-
терпретации. А именно: китайской вокальной му-
зыке свойственно одноголосие с элементами гете-
рофонии; в инструментальной ансамблевой музы-
ке обнаруживаются элементы многоголосия; 
ритмика музыки проста, обычно в двухдольных 
метрах преобладают повторяющиеся ритмы; ха-
рактерными для китайской музыки являются высо-
кие звуки, а в пении – фальцетная, горловая мане-
ра пения; в связи с развитием инструментов боль-
шое значение в музыке Китая, а также и всего 
дальневосточого региона традиционно придавалось 
качеству одного отдельно звучащего звука; пента-
тоника на протяжении многих столетий остается 
основным звуковым материалом, а также и знако-
вым отличием для музыкального сочинения Китая; 
большинство музыкальных презентаций-действ 
отличаются многолюдностью, массовостью или 
большим числом участников, превосходящих ты-
сячный рубеж. С осознанием этих особенностей 
должны быть связаны прорастания в методику, обе-
спечивающие органичность и постепенность озна-
комления с музыкальной культурой принимающего 
на обучение государства, в данном случае, Респу-
блики Беларусь.

Теория дирижерского искусства и дирижерско-
хоровой подготовки к нему. Дирижерско-хоровая 
подготовка студентов в условиях педвуза должна 
учитывать особенности содержания и структуры 
его будущей профессиональной дирижерско-хоро-
вой деятельности. 

Л. А. Безбородова в фундаментальном иссле-
довании «Теория и методика дирижерско-хоровой 
подготовки студентов к музыкально-просветитель-
ной деятельности» подчеркивает доминантность 
художественно-интерпретационной природы твор-
чества дирижера [18]. Особенно важными для на-
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шего исследования являются положения ученого 
о необходимости опоры на выразительные возмож-
ности дирижерских жестов, ориентации на управ-
ление реальным вокально-хоровым звучанием 
с первых шагов дирижерско-хоровой подготовки, 
а также на комплексное воздействие различных 
видов искусства в образовательном процессе.

В дирижерско-хоровой подготовке существует 
возможность многоаспектного моделирования ра-
боты над хоровым произведением и его интерпре-
тацией. Интерпретация является универсальной 
творческой задачей педагога-музыканта, дирижера. 
Интерпретация в дирижерско-хоровой подготовке 
педагога-музыканта фокусирует все необходимые 
ему профессиональные компетенции, синтезируя 
теоретический и художественно-практический аспек-
ты его подготовки. 

Национальное самосознание опредмечивается 
в культуре его носителей. Знакомство с музыкальным 
менталитетом нации открывает методические пути 
дирижерско-хоровой подготовки иностранных сту-
дентов. Методика «перекрестных зеркал» включает 
как условие и результат развитие профессиональ-
ного мышления студентов. Использование так на-
зываемых параллельных языков в интерпретации 
хоровых произведений характеризует ее как уни-
кальную предметно-образную сферу для развития 
профессионального мышления. Интерпретация 
национальной музыки позволяет увидеть во взаим-
ном отражении-диалоге диалектическую разницу 
и единство языков культуры. Каждый из языков – это 
особый подход к интерпретации. Интерпретация 
вокально-хоровых произведений предполагает обя-
зательную сравнительную работу, сопровождающую 
оперирование представлениями, понятиями, про-
тоинтонационными пластами трех языков, а также 
сравнительного анализа-интерпретации смыслов 
с учетом специфики художественных языков на-
циональной культуры. Задействование и активное 
использование «параллельных художественных 
языков» (выражение М. С. Кагана) [22] сообщает 
интерпретации уникальность множественного един-
ства. Она становится той образно-предметной сре-
дой, в которой могут успешно развиваться такие 
качества профессионального мышления специали-
ста, как гибкость, диалогичность. Интерпретация 
вокально-хоровых произведений иностранными 
студентами – будущими педагогами-музыкантами – 
должна совершаться на основе восприятия-срав-
нения двух богатых по смысловому художественно-
му наполнению артерий мировой культуры – бело-
русской, русской (западнославянской и славянской) 
и китайской (дальневосточной). Только в этом слу-
чае возможно полноценное освоение содержания 
специального, дирижерско-хорового сегмента му-
зыкального образования иностранными (китайскими) 
студентами. Необходимо использовать как стартовую 
платформу художественный материал родной на-
циональной культуры, где иностранные студенты 
уже получили некоторые навыки выразительного 
интонирования. Следует заметить, что степень ус-
воения знаков родной культуры может быть разной. 
От интуитивно уровня до осознанного владения 
выразительными кодами культуры, выводящего ее 
проводника на уровень носителя национальной 
культуры. 

Дирижерско-хоровая подготовка иностранных 
студентов в процессе интерпретации национальной 
музыки должна быть направлена на формирование 
умения различать языки национальной культуры. 
В процессе интерпретации довольно часто возни-
кают семиотические ситуации, когда иностранному 
студенту необходимо справиться с информационной 
энтропией, выраженной для него на языке со мно-
гими неизвестными символами (знаками). Семан-
тическая сложность текстов вокально-хоровых про-
изведений иностранными студентами может быть 
результатом использования незнакомых для них 
кодов культуры. К примеру, изменение темпа от 
очень медленного к предельно быстрому, а дина-
мики – от очень тихой к максимально громкой для 
исполнения голосом может прочитываться совер-
шенно различным образом, если иностранный сту-
дент не знаком с общей концепцией песни и не по-
нимает значения слов припева. К примеру, русская 
народная песня «Во поле березонька стояла» в об-
работке А. Александрова имеет шуточный припев 
ярко выраженного национального колорита. Слова 
припева: «Тары-бары, растабары» – это не что иное, 
как звукоподражательный аналог пустым разговорам, 
звуковой повтор, входящий в число просторечных, 
диалектных глаголов. В целом, это игра ющий роль 
образного символа фразеологизм, означающий 
бесполезные, пустые разговоры, «болтовню». В кон-
тексте песни он играет роль шуточного распева-раз-
гона, подготавливающего достаточно серьезную 
яркую кульминацию песни. 

В процессе интерпретации необходимо дидак-
тически сблизить используемые в вокально-хоровом 
произведении языки, гибко применяя понимание 
их художественной специфики, уникальных спосо-
бов воздействия на восприятие в процессе. Музы-
ка должна стремиться интонировать слово настоль-
ко выразительно, чтобы смысл его был понятен 
«без слов» за счет своей невербальной семантики. 
Слово должно распеваться интонационно точно, 
донося при помощи музыкального интонирования 
внутренний смысл за счет усиления, имеющегося 
в выразительных средствах музыки невербального 
потенциала, его реализации. Здесь большую роль 
играет интерпретаторское творчество исполнителей, 
их способность выстроить звучание драматургиче-
ски выразительно и корректно, расставить акценты, 
выявить полифонически выраженные оттенки смыс-
ла, уточнить нюансировку и использовать многое 
другое из исполнительских средств. Пластика же-
ста должна стремиться к продолжению музыкаль-
ной интонации, к слиянию с выразительным смыс-
лом музыкального интонирования, дополняя также 
вербально выраженные смыслы поэтического тек-
ста. Жест должен служить объединяющим началом 
«движения души» поющих вместе (в условиях кол-
лективного музицирования) и руководством к до-
стижению более совершенной, адекватной художе-
ственному образу техники исполнения. Иными 
словами, пластика жеста должна, продолжая это 
единство, влиться в него, выразить его посредством 
телесно-кинетического интонирования, а также вы-
явить полноценно свой потенциал управления хо-
ровым звучанием.

Уже на самых первых этапах образования бу-
дущего педагога-музыканта в процессе его дири-
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жерско-хоровой подготовки необходимо познако-
миться с имеющимся багажом освоенных студентом 
на почве национальной культуры певческих навыков 
музыкально-интонационного выражения голосом. 
У студентов, исполняющих песни на родном языке 
о том, что их тревожит, вызывает отклик в душе, 
как правило становятся наиболее очевидными ха-
рактерные особенности исполнения. Часто можно 
встретить художественно убедительное искреннее 
исполнение национальных песен китайскими сту-
дентами, особенно песен патриотического содер-
жания, а также песен о военных сражениях и по-
бедах, о красоте природы, о семье – о матери, отце, 
сыновьях и дочерях, их отношениях. В творческом 
диалоге преподавателя и студентов, исполняющих 
популярные народные песни чаще всего, устанав-
ливаются достаточно доверительные отношения 
между ними. В результате облегчаются процессы 
адаптации иностранных студентов в стране обуче-
ния, а также одновременно происходит своего рода 
тестирование выразительных возможностей, осо-
бенностей голоса студентов. Такая диагностика 
весьма важна, достоверность ее результатов обе-
спечивается профессионально направленным вни-
манием к иной музыкальной национальной культу-
ре, ее представителям. Такой культурологически 
необходимый и педагогически оправданный инди-
видуально-личностный подход особенно важен на 
начальном этапе дирижерско-хоровой подготовки. 

Методика «интонационно-смысловых зеркал» 
для интерпретации художественного образа хоро-
вого произведения средствами трех выразительных 
языков национальной культуры – музыки, поэзии 
и дирижерского жеста – включает следующие со-
ставляющие:

а) диагностическую коммуникацию, направлен-
ную на выяснение уровня знания иностранными 
студентами национальной культуры, отношения 
к ней, а также определение актуального уровня 
развития художественно-выразительных исполни-
тельских возможностей обучающихся;

б) изучение, консервацию и осмысление в ин-
новационном образовательном контексте традиций 
национальной вокально-хоровой культуры (родной 
и принадлежащей культуре страны, принимающей 
на обучение);

в) использование жеста в интерпретации во-
кально-хоровой музыки будущими педагогами-му-
зыкантами посредством включения элементов ди-
рижирования хором (управление реальным во-
кально-хоровым звучанием) на самых ранних 
этапах обучения в процесс дирижерско-хоровой 
подготовки студентов на условиях интуитивного или 
подражательного переинтонирования-конвенции 
музыкальной и вербально-поэтической интонации 
в кинетику жеста;

г) воспитание в дирижерско-хоровой подготов-
ке отношения к семантике дирижерского жеста как 
языку интерпретации, воспроизводящему путь ге-
незиса и становления искусства управления хором – 
от шумового ритмического метода показа акцентов 
к выразительному жесту дирижирования как ис-
кусству выражать самые тонкие нюансы смысла 
внутренней жизни человека;

д) использование метода дирижерского озна-
комления всех студентов-участников хора с разучи-

ваемым репертуаром на основе использования 
следующего алгоритма модулей-действий: «пою, 
произношу показываю жестом»; 

е) использование в дирижерско-хоровой под-
готовке метода пластических этюдов для осознания 
единства и общности способов выразительности 
в искусстве и жизни;

д) использование дидактических игр типа «Рас-
шифруй жест», согласно условиям которой студен-
ты должны выполнять такие задания, как «дать 
название изображению», где руки и лицо дирижера 
выражают определенное чувство; просмотреть ви-
деозапись произведения в исполнении хора без 
озвучивания и охарактеризовать выражаемое на-
строение по визуальному ряду на протяжении пес-
ни, затем посмотреть и прослушать исполнение 
песни со звуком и сверить свои характеристики 
с реальным звучанием и т. п.;

ж) использование метода «зеркала» – повторе-
ние за хормейстером, за лучшим хористом-студен-
том семантического комплекса – «пой, произноси, 
показывай жестом» с привлечением для анализа 
знания и опыта характерных особенностей нацио-
нального языка, культуры;

з) использование метода интонационного пере-
формулирования (показ жестом – выразительная 
декламация слов – пропевание);

и) метод собирания коллекции интонационного 
(выразительного) жеста дирижера по персоналиям 
(как разные мастера дирижерского искусства вы-
ражают жестом художественные образы);

к) тьютерство (опека, помощь) студентов стар-
ших курсов, магистрантов, аспирантов младшим 
хористам-студентам – «помоги товарищу»; «по-
моги другу услышать красоту»; «наслаждайся, ра-
дуйся с нами».

Заключение. Интерпретация вокально-хоровых 
произведений национальной музыкальной культуры 
на основе использования трех языков культуры – 
музыкального звука, поэтического слова, кинетики 
дирижерского жеста – способствует интеграции 
дирижерско-хоровой подготовки студентов в соот-
ветствии с представлением о содержании, структу-
ре и задачах будущей профессиональной деятель-
ности педагога-музыканта. Такой подход является 
стратегически верным, обеспечивает оперирование 
практическим опытом и теоретическими знаниями 
на уровне национального музыкального ментали-
тета иностранных студентов, вызывая их заинтере-
сованное отношение к занятиям. 

Методика «интонационно-смысловых зеркал» 
основана на подходе сквозной диалогизации про-
цесса интерпретации вокально-хоровых произве-
дений, на все более глубоком выявлении содержа-
ния художественного образа в процессе семанти-
чески обогащаемого взаимодействия с ним. 
Активная работа мышления, основанная на отра-
жении смыслов средствами выразительности трех 
самостоятельных языков культуры, способствует 
более активному взаимодействию с художественным 
образом, «поворачиванию» его как познаваемого 
субъектом явления разными сторонами для наи-
более полного осмысления, все более глубокому 
его постижению. Это рождает вариантность интер-
претации, характерную для адекватной интерпре-
тации произведений вокально-хорового, творчества. 
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