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В статье методологически обоснованно рассмотрены сущность и функции художественно-педагогической 
мастерской. Авторы подчеркивают прецедент возникновения педагогической мастерской в области хорового 
искусства из нужд практики. Искусство создавать хор и управлять им представлено как ведущая компетенция 
педагога-музыканта. Феномен мастерской исследуется авторами как эффективное средство, интенсивная 
форма и оптимальная образовательная среда подготовки хоровых дирижеров. Художественно-
педагогическая мастерская трактуется авторами как сложная педагогическая система, явившаяся базисом 
национальной системы хорового образования в Беларуси. Дефиниция «художественно-педагогическая 
мастерская» исследуется авторами в контексте понятий, составляющих ее единый смысл. Представлена 
наглядная модель художественно-педагогической мастерской.
Ключевые слова: художественно-педагогическая мастерская, интерпретация, хоровое искусство, 
педагог-музыкант.

The article methodologically substantiates the essence and functions of the artistic and pedagogical workshop. The 
authors emphasize the precedent of the emergence of a pedagogical workshop in the field of choral art from the 
needs of practice. The art of creating and managing a choir is presented as the leading competence of a teacher-
musician. The phenomenon of the workshop is investigated by the authors as an effective means, an intensive form 
and an optimal educational environment for the training of choral conductors. The authors interpret the art and 
pedagogical workshop as a complex pedagogical system, which was the basis of the national choral education 
system in Belarus. The definition of «artistic and pedagogical workshop» is studied by the authors in the context of 
the concepts that make up its unified meaning. A visual model of an artistic and pedagogical workshop is presented.
Keywords: art and pedagogical workshop, interpretation, choral art, teacher-musician.

Введение. Художественно-педагогическая 
мастерская – явление культуры, обнаружившее 
в многовековой истории своего существования 
свойства живого саморазвивающегося организ-
ма. Хоровая художественно-педагогическая 
мастерская исторически возникла на основе 
реализации потребности в формировании лю-
дей, искусных в пении, как разновидности кол-
лективного музицирования, и управления этим 
процессом. Зарождение и становление мастер-
ской совершалось среди людей, вместе с ними 
и для удовлетворения их духовно-эстетических 
потребностей. Здесь мы встречаемся с фактом 

подлинно демократичного развития культуры, 
искусства – в народных массах, по их инициа-
тиве и в русле корневого развития националь-
ной культуры. Вся стихия народности прояви-
лась в художественной мастерской, которая, по 
сути, представляет собой те жизненные про-
цессы широчайшего спектра, в которых быто-
вало и сохраняется по сей день пение, питае-
мое от источника народной традиции. 

Следует отметить, что форму мастерской 
могла принимать условно на ранних этапах 
развития хорового пения деревенская изба, 
зеленая лужайка среди бескрайних просторов  

ВВЦ БДПУ



Весці БДПУ. Серыя 1. 2024. № 344

родной земли, а позже артистический салон, 
помещение для репетиций и концертов в ус-
ловиях крепостного театра, церковный кли-
рос и далее школьный класс, университет-
ская и консерваторская аудитория, помеще-
ние для репетиций и сцена оперного театра, 
филармонии, студия радио и т. д. Так склады-
вались собственно художественно-педагоги-
ческие мастерские – из потребности красиво 
слаженно петь, желания подражать этому 
«заразительному» и доступному виду испол-
нительства, распространенному повсеместно 
и потребности передавать свое мастерство 
другим, вовлекая в эстетический круг испол-
нителей все более широкие массы его люби-
телей. К этому процессу стали присоединять-
ся наиболее искусные умельцы, посвящая 
свою жизнь хоровому искусству, которое по-
лучало становление как профессиональная 
деятельность. Профессионализация процес-
сов обучения пению в хоре сохранила и ут-
вердила методологию и методику передачи 
ученикам умения интерпретировать смыслы 
музыки на уровне эстетических и социально-
культурных ценностей. 

Дирижирование хором в истории музы-
кальной педагогики стало оформляться одно-
временно с появлением данного умения 
в истории исполнительского искусства и ста-
ло одной из основных компетенций учителя 
музыки. Если бы не было хора, не было бы 
учителя музыки. Хоровые мастерские скре-
пляет нацеленность на создание вариантов 
интерпретации исполняемых произведений 
и, одновременно, на подготовку учеников, ис-
кусных в художественно-певческом ремесле 
и управлении хором. Профессия учителя му-
зыки или педагога-музыканта изначально от-
личалась многофункциональностью решае-
мых задач. Учитель музыки вышел из массы 
поющих и играющих народных музыкантов. 
Он развивался одновременно как специалист, 
являющийся отличным певцом, дирижером, 
исполнителем на музыкальных инструментах, 
владеющий умением говорить о музыке лите-
ратурным языком, обладающий артистиче-
скими способностями, искусством движения 
под музыку. Все эти качества шлифовались 
в процессе создания учителем-музыкантом 
художественной интерпретации музыкально-
го произведения. Интерпретация вокально-
хоровых произведений определилась как ос-
новной системообразующий компонент под-
готовки хорового дирижера и ведущая задача 
его профессиональной деятельности. 

На основе отдельных ярких художественно-
педагогических мастерских, сосредоточенных 
вокруг творческих личностей специалистов – 
корифеев своего дела созидалась и белорус-

ская хоровая школа. Так, художественно-педа-
гогическая мастерская стала средством, фор-
мой и образовательной средой подготовки 
хоровых дирижеров на разных уровнях образо-
вательной системы, явившись, по сути, бази-
сом становления и развития национальной си-
стемы хорового образования.

Хоровое искусство играет важнейшую роль 
в раскрытии нравственного духовного потенци-
ала нации и поддержании его на высоком уров-
не развития в масштабах государства. Невоз-
можно построить государство, где сохранялась 
бы нравственность, духовность и культура, без 
пения. Известный музыковед, композитор и пе-
дагог Б. В. Асафьев утверждал, что «хоровое 
пение является важнейшим фактором музы-
кального просвещения» и что «всякая хоровая 
организация в своем деле, в своей работе вы-
ступает как могуче спаянный, в ритме дисци-
плинированный коллектив...» [1, с. 33]. 

Основная часть. Дефиниция «художе-
ственно-педагогическая мастерская» требует 
внимание к понятиям, составляющим ее еди-
ный смысл.

Категория «художественное» интерпрети-
руется в эстетике, искусствознании, педагоги-
ке искусства широко, представляя в целом 
специфику художественного способа позна-
ния мира [2]. Уникальные черты художествен-
ного как способа мышления, как творческого 
метода не остаются сугубо в служебном 
функционале педагогики искусства, но опре-
деленным образом экстраполируются и в об-
щую педагогику.

Художественный – означает практический, 
творческий, считал известный русский компо-
зитор Н. А. Римский-Корсаков. Он утверждал: 
«Наше учение носит название художественно-
го потому, что оно при первой же возможности 
вынуждает ученика к творчеству, к самостоя-
тельному образованию, дает ему в каждом 
пункте только необходимое и каждое указание 
и правило переводит в действительно художе-
ственный акт творчества» [3, с. 62]. Здесь на-
лицо важнейшие признаки художественно-
сти – приобщенность к творчеству, практиче-
ская ориентированность. 

Следует акцентировать тот вклад в пони-
мание специфики «художественного», кото-
рый внес Б. В. Асафьев. В 1925 г. под его ре-
дакцией был выпущен сборник «Музыка в шко-
ле», для которого он написал известную 
педагогам-музыкантам статью: «Анализ поня-
тия художественного в отношении к препода-
ванию музыки в трудовой школе» [4]. Б. В. Аса-
фьев был убежден, что художественный уро-
вень музыкального восприятия общества 
напрямую зависит от успешности организации 
музыкального воспитания школьников, от ши-
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рокого эстетического восприятия педагогами 
явлений музыкального искусства, понимания 
глубокой социальной значимости профессии 
педагога-музыканта.

В современном научном знании термин 
«художественное» вышел из сугубо узкого 
употребления в сфере изобразительного 
творчества. Исследователь Е. М. Куроленко 
считал, что акцентируется опосредованность 
художественного творчества и художествен-
ной деятельности процессами духовно-мате-
риального преобразования материала слова, 
движения, линии, цвета, звука и т. д. В рабо-
те ученого категория «художественное» рас-
сматривается широко – как вид деятельности 
в пространстве культуры и педагогики [5]. 
Употребление термина «художественное» 
применительно сугубо и исключительно к об-
ласти изобразительного искусства – научный 
анахронизм. Это не означает, что он вышел 
из употребления в данном контексте, но по-
казывает, что «художественное» использует-
ся, как понятие, охватывающее область ис-
кусства в целом с присущими ей специфиче-
скими подходами и методами обработки 
информации. 

Великий художник – так можно охарактери-
зовать не только И. Левитана, И. Репина, 
К. Моне, О. Ренуара и др., но и А. Чехова, 
А. Пушкина, Л. Толстого, а также П. Чайковско-
го, С. Рахманинова, Н. Римского-Корсакова, 
столь же правомерно – С. Рихтера, А. Рубин-
штейна, бесспорно – П. Чеснокова, Н. Данили-
на, К. Птицу, А. Александрова, из области теа-
трального мастерства и педагогики – К. Ста-
ниславского, В. Немировича-Данченко и др. 
Необходимо помнить об этом, выстраивая си-
стему художественной педагогики, в частно-
сти, музыкальной, в область которой входит 
подготовка хорового дирижера. 

Обобщение педагогического опыта масте-
ров в области преподавания предметов искус-
ства, а также методологический анализ катего-
рии «художественное» позволили одному из 
авторов этой статьи в 1988 г. предложить и за-
щитить систему принципов организации худо-
жественного преподавания, где системообразу-
ющим фактором является принцип пережива-
ния. Как отмечал известный психолог 
Б. М. Теплов, «по своей природе музыкальный 
язык не может быть понят иначе, чем путем 
личного переживания» [6, с. 82]. В соответствии 
с логикой организации педагогического процес-
са, система принципов художественного препо-
давания представлена в виде двух взаимосвя-
занных по содержанию рядов – организации 
учителем своей художественно-педагогической 
деятельности и организации учителем художе-
ственно-познавательной деятельности учащих-

ся. Это принципы активно-личностного пости-
жения учителем художественных произведений 
и, соответственно, принципы катарсиса и акту-
ального художественного открытия; принцип 
постижения учителем личности ученика 
и принцип любовного учительства; принцип 
педагогической направленности художествен-
ного анализа произведений искусства и прин-
ципы эмоционального введения в историче-
ский контекст, а также художественно-смысло-
вого подхода к изучению художественных 
средств с учащимися и освоения обобщенных 
понятий в художественной деятельности; 
принципы внимания учителя и учащихся к сво-
ему внутреннему миру в процессе познания 
произведений искусства [7].

Педагогическая мастерская. В совре-
менной педагогике активно используется тер-
мины «мастерская», «педагогическая мастер-
ская», необходимые в нашем исследовании 
для обоснования понятия «художественно-
педагогическая мастерская». Первый же ас-
социативно-смысловой ряд отсылает нас 
к понятию «мастер». «Мастер – англ. Master, 
от лат. Magister navis. – человек, достигший 
высокого искусства в своем деле», «превос-
ходно знающий свое ремесло; то же, что мэтр 
и маэстро» [8]. Отсюда происходит именова-
ние утвердившейся ныне в вузах формы углу-
бленного высшего образования – магистра-
тура. Действительно, в центре мастерской, 
во главе ее, должен находиться Мастер. Он 
дает жизненные силы мастерской своим твор-
чеством, питает ее своим опытом и знаниями, 
способствует достижению высоких показате-
лей в работе коллектива за счет актуализа-
ции своих организаторских и коммуникатив-
ных способностей. Педагогика мастера ста-
новится высокой поэзией.

Педагогическая мастерская позициониру-
ется в современной педагогике как одна из ос-
новных форм учебно-методической работы. 
В исследовании О. А. Лямкиной педагогиче-
ская мастерская наряду с другими форма ор-
ганизации учебного процесса – практикумами, 
дидактическими играми, тренингами – харак-
теризуется как «перспективная инновацион-
ная форма, которая может составлять основу 
обучения и активизировать профессиональ-
но-творческую подготовку студентов» [9]. 
В работах Г. В. Головина, М. Г. Ермолаевой, 
Д. Г. Левитеса, Т. В. Модестовой, И. А. Мухи-
ной, А. А. Окунева, Г. К. Селевко и других ав-
торов представлены подходы к содержанию 
и организации педагогической мастерской на 
общедидактическом и частнометодическом 
уровне [10–15]. У студентов в условиях педа-
гогической мастерской формируются такие ка-
чества личности, как заинтересованность, по-
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требность в творчестве, самообразовании. 
Педагогическая мастерская определяется 
учеными как форма обучения, которая созда-
ет оптимальные условия для восхождения 
каждого участника к новому опыту и новому 
знанию путем самостоятельного или коллек-
тивного открытия. 

Генезис и общие пути становления мастер-
ской в развитии хорового искусства показыва-
ют, что в идеале каждый ученик, воспринимая 
в процессе обучения принципы работы педа-
гога, сам получает стремление стать масте-
ром, научается получать духовное наслажде-
ние от своей профессии. Соратница К. С. Ста-
ниславского Мария Кнебель, назвала свою 
монографию «Поэзия педагогики», где она 
сравнивает труд педагога и его отношение 
к ученикам с Материнством [16]. В процессе 
приобщения к принципам и методам художе-
ственной педагогики педагог-музыкант нахо-
дит оптимальные выразительные художе-
ственно-педагогические средства, чтобы «за-
разить» учеников своими переживаниями, 
передать им свои убеждения, знания. 

Педагогическая мастерская, как явление, 
получила апробацию в различных педагогиче-
ских системах, предлагаемых в XX–XXI вв. 
Уместно упомянуть опыт французской педаго-
гической мастерской, где мастерская из инно-
вационной формы преобразуется в открытую 
к воспроизводству технологию, имеющую чет-
кий алгоритм. Среди его обязательных мотиви-
рующих на деятельность компонентов – задан-
ность мастером «слова, мелодии, предмета, 
воспоминания». Здесь очевиден художествен-
но-творческий аспект мастерской. В хоровой 
художественно-педагогической мастерской нет 
жесткой пошаговой выстроенности действий, 
но есть ориентированность на применение 
сложившегося в художественном творчестве 
метода, заимствованного из самого искусства – 
«выращивание» смысла из отдельного целост-
ного ощущения-прообраза (протоинтонации) – 
слова, музыкальной интонации, жеста. В хоро-
вой художественно-педагогической мастерской 
создаются особые условия для коллективного 
совместного творчества – интерпретации му-
зыкальных произведений под руководством 
хормейстера. 

М. С. Каган, высказываясь о художествен-
ной педагогике как процессе научения художе-
ственному «ремеслу», отмечает, что оно осу-
ществляется «в ходе практического общения 
мастера-художника (живописца, музыканта, 
актера, писателя и т. п.) с учениками» [17, 
с. 56]. Особо подчеркнем важность методоло-
гического положения о художественной педа-
гогике, в котором утверждается передача от 
учителя ученикам не только и не прежде всего 

технических навыков, а «способа художе-
ственного мышления, творческого метода, 
стиля» [17 с. 56]. Мы рассматриваем это как 
достояние мастерской

Проделанный теоретический анализ сущ-
ности художественно-педагогической мастер-
ской позволил нам сделать ее следующее 
контекстное определение. Художественно-пе-
дагогическая мастерская – это авторская пе-
дагогическая система, основой и системати-
зирующим фактором которой является интер-
претация хоровых произведений, наглядно 
воплощаемая в творческом процессе их ос-
воения и презентации в хоровом классе 
и в классах индивидуальной дирижерско-хо-
ровой подготовки. Это герменевтическое про-
странство, основанное на постижении смыс-
ла художественного образа хоровых произве-
дений в единой теоретико-практической 
деятельности коллективного диалогического 
характера, непрерывно направленной на под-
держку и воспроизводство высокого уровня 
профессиональной компетентности певцов 
и хоровых дирижеров. Художественно-педа-
гогическая мастерская, это средство, форма, 
среда, в совокупности – педагогическая си-
стема, характеризующаяся диалектическим 
единством авторского и коллективного начал 
национальной хоровой школы. 

Интерпретация музыки является парадиг-
мальной основой художественно-педагогиче-
ской практики и системообразующим факто-
ром предложенной нами модели мастерской. 
Благодаря интерпретации сохраняется и не-
прерывно обновляется традиция художествен-
но-педагогической мастерской в диалектике 
инварианта и варианта. Интерпретация му-
зыки закономерно впитывает опыты мастер-
ской, основанной на теоретико-практическом 
исследовании произведений, а также несет 
наглядные изменения себя самой и мастер-
ской как феноменов культуры и педагогиче-
ской практики. 

Основной способ восприятия опыта и со-
хранения хоровой певческой традиции по-
средством художественно-педагогической 
мастерской – преемственность по типу «ро-
дословной» – от учителя, группы учителей-
единомышленников к ученику, ученикам. Путь 
восприятия – накопление опыта интерпрета-
ции вокально-хоровых произведений в со-
вместной творческой деятельности. Основ-
ные пути, обеспечивающие воспроизводи-
мость опыта художественно-педагогической 
мастерской, – двуединая система реализации 
преемственности. Основные компоненты 
этой системы со стороны авторского начала – 
«блок персонализации» (хоровая школа в уз-
ком смысле), со стороны коллективного си-
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нергийного начала – «блок сотрудничества 
и поддержки» (хоровая школа в широком 
смысле). В этой преемственности реализует-
ся диалектическое единство авторской и на-
циональной школ хорового искусства. Вос-
приятие и сохранение традиции мастеров бе-
лорусской хоровой школы представляет 
собой обобщенный процесс, генерализующий 
все ведущие тенденции развития современ-
ного хорового искусства и его преподавания 
воедино.

В нашем исследовании представлена мо-
дель художественно-педагогической мастер-
ской, осмысленная как трехуровневая педаго-
гическая система (рисунок 1). Представление 
о хоровой художественно-педагогической ма-
стерской объединяют на методологическом 
уровне определенные научные подходы (сре-

довой и иммерсивный); на инструментально-
методическом уровне – материальные и ду-
ховные образовательные средства, на фор-
мально-предметном уровне – интерпретация, 
как постоянно решаемая в художественно-пе-
дагогической мастерской творческая задача, 
и вокально-хоровое произведение, открываю-
щее и сохраняющее в эталонах интерпрета-
ции богатые многозначные внутренние смыс-
лы художественных образов.

Хоровая художественно-педагогическая 
мастерская как эффективное средство, интен-
сивная форма и оптимальная образователь-
ная среда представляет собой базис и меха-
низм формирования белорусской хоровой 
школы, обеспечивающий за счет реализации 
принципа динамического консерватизма ее 
непрестанное поступательное развитие. 

Рисунок 1 – Модель художественно-педагогической мастерской.

ВВЦ БДПУ



Весці БДПУ. Серыя 1. 2024. № 348

В нашем исследовании художественно-
педагогической мастерской мы столкнулись 
также с необходимостью определения ее 
функций в проблемном поле музыкальной 
педагогики и, в частности, в подготовке хоро-
вого дирижера. Соотнесение функций худо-
жественно-педагогической мастерской с су-
ществующими в общей педагогике научными 
классификациями средств обучения по ис-
полняемым ими функциям – познавательной, 
формирующей, дидактической, компенсатор-
ной, адаптивной, информативной, интегра-
тивной, ориентирующей на опыты практиче-
ской деятельности – наглядно представляет 
ее состоятельность в функционально-обра-
зовательном поле. Однако следует подчер-
кнуть и те специфические функции, которые 
реализуются в художественно-педагогиче-
ской мастерской как средстве подготовки хо-
рового дирижера: творческая, целостная (об-
разуемая посредством активизации художе-
ственно-образных механизмов мышления), 
иммерсивная (обеспечивающая погружение-
переживание художественно-образной субъ-
ективности искусства), катарсическая (свя-
занная с изменением сознания путем пере-
живания катарсиса в процессе восприятия 
прекрасного в искусстве и жизни), продуктив-
ная (нацеленная на создание творческого 
продукта, как реализации основной функции 
искусства), калокагативная (ориентирующая 
на восприятие-различение и утверждение 
гармонии «внешнего» и «внутреннего», пре-
красного и доброго в человеке и произведе-
ниях искусства), формообразующая (оформ-

ление определенного содержания обучения 
и взаимодействия-коммуникации, обеспечи-
вающей условия его освоения).

Заключение. Концентрация смысла в искус-
стве воплощается в форме художественного 
образа и осмысливается в содержании художе-
ственного (в широком смысле) и, в частности, 
музыкального образования как ценность и ло-
гика самой жизни. Главная учительная функция 
искусства связана с единством эстетического 
и нравственного начал в нем, отмеченного фи-
лософами древних цивилизаций всего мира. 
Личность, дающая субъектность, смысловую 
ценность, антропоцентрическую направлен-
ность образованию, является также смысло-
вым ядром искусства, его художественной об-
разности, основой диалога культур, совершаю-
щегося в его историческом, национальном, 
индивидуально-личностном пространстве. 
Здесь находится одна из главных смысловых 
сфер соприкосновения и взаимодействия худо-
жественного и педагогического. Художествен-
но-педагогическая мастерская как эффектив-
ное средство, интенсивная форма и оптималь-
ная образовательная среда подготовки 
хорового дирижера создает широкие возможно-
сти для реализации личностно-профессио-
нального потенциала будущего педагога-музы-
канта. Задачи совершенствования дирижерско-
хоровой подготовки можно успешно решать 
в условиях современных художественно-педа-
гогических мастерских с учетом продолжения-
наследования традиций развития белорусской 
хоровой школы в современном художественно-
образовательном процессе.
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