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Интонационная культура будущего учителя музыки как комплексное ноK
вообразование предполагает полную свободу и самостоятельность творческоK
го процесса. Культура вообще не может быть навязана кемKто, если мы говоK
рим, что ктоKто обладает культурой чегоKлибо, то понимаем под этим полную
самостоятельность владения предметом или явлением, являющимся смыслоK
вым содержанием данного вида культуры. Нельзя быть носителем эстетичесK
кой или этической культуры под управлением педагога. Работа над музыкальK
ным произведением, над его художественной идеей, передачей её во время
исполнения и пояснения детям для будущего учителя музыки предполагает
также творческую самостоятельность. Поэтому интонационная культура стуK
дентов должна включать самостоятельноKтворческий компонент. Мы предпоK
лагали, что такая самостоятельность обязательно проявляется на двух уровK
нях: технологическиKисполнительском и мотивационноKтворческом. Первый
уровень характеризует процесс самостоятельного поиска средств и приёмов,
обеспечивающих выразительность исполнения (музыкального и вербальноK
го). Он , на первый взгляд, носит репродуктивный характер, однако, без него
не может быть осуществлена никакая художественная идея. Второй уровень
– отвечает за мотивацию творческого самовыражения, при которой выразиK
тельность интонации является обязательным средством достижения цели. При
высокой степени мотивации на творческое самовыражение любой вид исполK
нительской деятельности становится более убедительным и находит понимаK
ние и поддержку того, к кому оно направлено.

Для оценивания четвёртого компонента мы выбрали критерий художе%
ственно%творческой самостоятельности в сфере интонационной выра%
зительности. Данный критерий оценивал степень самостоятельности и каK
чества работа над техническим обеспечением интонационной выразительносK
ти исполнения и интенсивность потребности в творческом самовыражении
через комплекс интонационных средств. Показателями данного критерия были
выбраны:

степень самостоятельного владения технологией выразительного интоK
нирования в соответствии с художественными параметрами и педагогичесK
кой целесообразностью исполнения;

интенсивность направленности на творческое самовыражение на осK
нове художественноKинтонационного ресурса.

Таким образом для оценивания такого профессионального образования
будущего учителя музыки, как интонационная культура, были приняты слеK
дующие критерии и показатели:

ориентации в жанрово%стилевых особенностях интонации, с покаK
зателями: степень освоения художественной информации, соответствующей
жанровоKстилевым, культурологическим основам интонационной сферы музыK
кального искусства; качество применения имеющихся знаний в процессе восK
приятия и воспроизведения произведений, их адекватность, убедительность и
интонационное соответствие стилю, жанру, художественному образу;

качества анализа и интерпретации смыслового содержаний ин%
тонации в исполнительском процессе, с показателями: степень активноK
сти и качества аналитической работы над интонационной составляющей текK
ста произведения; умения обобщить результаты анализа и других мыслительK

ных операций в целостное художественноKсмысловое содержание произведеK
ния и передать его в исполнительском интерпретационном процессе;

направленности на художественно%коммуникативную сущность
интонации, с показателями: адекватность восприятия художественной инK
тонации, умение концентрировать внимание на художественноKдиалогичесK
кой проекции произведения; степень проявления вербальноKинтонационного
соответствия в художественноKпедагогической интерпретации произведения,
в установке на его восприятие учниками;

художественно%творческой самостоятельности в сфере интона%
ционной выразительности, с показателями: степень самостоятельного влаK
дения технологией выразительного интонирования в соответствии с художеK
ственными параметрами и педагогической целесообразностью исполнения;
интенсивность направленности на творческое самовыражение на основе хуK
дожественноKинтонационного ресурса.
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В статье рассматривается информационные возможности

голоса  человека, знание которых поможет будущим педагогам
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педагогической работе.
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ІНФОРМАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ГОЛОСУ
Перетяга Л.Є.

У статті розглядаються інформаційні можливості голосу
людини, знання та врахування яких допоможе майбутнім педаго%
гам оптимізувати суб’єктно%суб’єктні відносини у педагогічні
роботі.
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Постановка проблемы. Голос человека является уникальным природK
ным феноменом. Поэтому особую актуальность приобрела проблема изучеK
ния понимания голоса педагогами. Что же понимается под понятием «голос»?

Л.Волкова и С.Шаховская утверждают, что голос – это «совокупность
разнообразных по своим характеристикам звуков, возникающих в результаK
те колебания эластичных голосовых складок» [7].

В. Цвынтарный утверждает, что «голос – это совокупность различных по
высоте, силе и тембру звуков, издаваемых посредством голосового аппарата»
[10].

Голос «живёт» и проявляет себя прежде всего в устной форме речи. Голос
– это как бы материальная оболочка речи: именно он делает речь хорошо
слышимой, интонационно оформленной. Именно через голос осуществляется
связь между вербальной коммуникацией и невербальной.

В словареKсправочнике по педагогическому речеведению голос понимаетK
ся как акустический феномен, состоящий в том, что звуки, образованные с
участием голосовых складок, несут информацию об индивидуальных особенK
ностях говорящего: его физическом и эмоциональноKпсихологичеком состояK
нии, интеллектуальном и социокультурном уровне, профессиональной и наK
циональной принадлежности [11].

В связи с тем, что голосу придаётся психологический смысл, он может исK
пользоваться в диагностических целях.

Однако анализ работ А. Бодалева, О. В. Евтихова, П. М. Ершова, М.НэтK
ша, П. Сопера, Д. Холл и др., показал, что внимание человека при общении с
собеседником, как правило, занято смыслом высказываний, а голос испольK
зуется неосознанно. А ведь это ценный источник знаний о человеке, которые
могут оказать неоценимую помощь педагогу.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследования голоK
са достаточно широко представлены в современной литературе. Различные
аспекты данной проблемы затрагивали в своих трудах многие ученые: О.АгаK
велян, Н. Витт, В. Галунов, И. Есин, Г. Крейдлин, М. Нэпп, А. Пашина, Г.
Рамишвили, В.  Манёров, В.  Морозов, А.  Никонов, Д. Холл, J. Pittam и
другие. Однако, не смотря на многочисленные исследования, голос продолK
жает оставаться ещё до конца не изученным, особенно это касается интерK
претации эмоциональных состояний по голосу.

Целью статьи является рассмотрение информационных возможносK
тей голоса, знание которых поможет будущим педагогам оптимизировать
субъектноKсубъектные отношения в дальнейшей педагогической работе.

Основное содержание. Идея познания личности по голосу и речи заK
нимала человечество с древних времен. Сократ, Аристотель, Гиппократ, ДаK
фатер, Теофраст, Дарвин, Вундт, Брентано, Дильтей, Бюлер и их продолK
жатели принадлежат к числу мыслителей, пытавшихся ответить на этот вечK
ный вопрос. Интуиция ученых подсказывала им несомненность существоK
вания глубоких связей между «голосом  и  личностью» и «речью  и личносK
тью» [8, с. 4].

По мнению Г. С. Рамишвили, именно голос является одним из самых инK
тересных и важных проявлений индивида. Голос проявляется у человека в
момент рождения как врождённый, безусловный, защитный рефлекс. В дальK
нейшем на базе этого рефлекса путём образования цепных условноKрефлекK
торных реакций возникает разговорный и певческий голос [10, с. 53 ]. Е.ЛавK
рова утверждает, что звучание голоса проявляется в разных формах:

K непроизвольной, в виде крика, стона;
K разговорной, как средство озвучивания и обеспечения речевой коммуK

никации;
K певческой, которая отличается от разговорной формы большим диапаK

зоном по высоте и по силе звучания, обладает особыми эстетическими качеK
ствами;

K ораторской (промежуточная форма между разговорной и певческой
формой), которая широко реализуется в профессиональной деятельности
политиков, преподавателей, учителей [6, с.6].

Голос человека – результат влияния многих факторов: национальности,
местности в которой родился и вырос человек, языковых шаблонов, которые
окружают (родители, учителя, друзья). Даже когда человек становится взросK
лым, его голос продолжает изменяться в зависимости от профессиональных
заданий и условий труда. Кроме этого, на голос человека продолжают влиять
коллеги по работе, супруг или супруга и даже соседи. Факторы, влияющие на
формирование голоса человека представлены на рисунке 1.

Рис. 1 Факторы, влияющие на формирование голоса человека
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Основными качественными характеристиками голоса являются: сила,
тембр, высота, которые дают о человеке много информации. Таким образом
с уверенностью можно сказать, что голос человека является сугубо индивидуK
альным феноменом, как отпечатки пальцев или строение сетчатки глаза. НеK
смотря на одинаковое анатомическое строение и физиологию фонации, не
существует абсолютно одинаковых голосов, голоса могут быть только похожи
[9, 12].

Голос – это богатейший музыкальный инструмент, в работе которого приK
нимает участие весь наш организм, поскольку голос представляет собой реK
зультат взаимодействия дыхательной, эндокринной, нервноKмышечной сисK
тем человека.

И. Максимов утверждает, что голосовая функция может отражать не тольK
ко нормальную деятельность отдельных органов и систем, но и их патологиK
ческие состояния, что находит своё отражение в изменении акустических паK
раметров голоса.

Кроме этого, по голосу человека возможно определить размеры его тела,
особенности телосложения, пол, физическое и эмоциональное состояние, соK
циальное положение и этническое происхождение. Совокупность высказанK
ных положений позволяет рассматривать голос и как идентификационную, и
как  диагностическую категорию.

В настоящее время идентификационные качества голоса используются в
работе силовых министерств как своеобразные коды доступа. Компьютерный
анализ аудиозаписей позволяет не только выявлять «владельца» голоса, но и
определять его физическое и психическое состояние [6].

Любые изменения в эмоциях или в физическом состоянии, как зеркалом,
отображается голосом, которые не всегда замечаются его обладателем.

Как отмечают О. Евтихов, Ю. Холодный, в состоянии тревоги, стресса или
нервного напряжения у человека меняются его голосовые характеристики.

О. Евтихов связывает это с тем, «что: неожиданные спазмы голоса выдают
внутреннее напряжение; частое покашливание может интерпретироваться как
лживость, неуверенность или обеспокоенность; несоответствующий моменту
или несоответственно выраженный хохот однозначно интерпретируется как
напряжение, отсутствие контроля над ситуацией» [4].

Голос человека индивидуален, по нему происходит узнавание собеседниK
ка, его намерений. Однако, как правило, данная информация усваивается
неосознанно.

По мнению О.Евтихова, голос человека – это место, где встречаются его
сознательное (содержание речи) и бессознательное (характеристики голоса).

«Голос» … но ведь то, что не подделаешь… это сама душа, вернее говоряK
щая о сокровищнице сердца, о характере, чем взгляд, чем улыбка. Всё подK
дельно, кроме голоса», –  писал В.Розанов [4].

А.Бодалёв утверждал, что изучению голоса мало уделяется внимания. По его
мнению, голос является индикатором личностных особенностей человека [2].

На основании экспериментальных исследований А.Миграбян пришёл к
заключению о том, что выводы об истинных намерениях говорящего при досK
тупности вербальной и голосовой информации в основном производятся, опиK
раясь только на голосовые характеристики.

По мнению В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер, эмоции помогают узнаK
вать о потребностях человека, поэтому важно уметь интерпретировать эмоK
ции другого человека по голосу.

Для эффективного общения с учащимися педагогу важно уметь идентиK
фицировать его эмоциональное состояние. Так, Б. Мещеряков и В.Зинченко
считают, что идентификация – «один из видов перцептивного действия; явK
ляется промежуточным звеном между актом различения и опознанием» [8],
в результате чего возможно установить сходство признака. Кроме этого, проK
исходит обобщение, распознавание, классификация и анализ знаковых сисK
тем [3].

Н. Фрижди под идентификацией эмоции понимает умение предвидеть
эмоциональные реакции человека и классифицировать эмоциональные соK
стояния другого человека [3]. Поэтому идентификация является одним из
механизмов, позволяющих успешно познавать другого человека.

Однако наблюдения показывают, что человеку свойственно больше разK
мышлять над смыслом и содержанием слов, чем над тем, как он их произноK
сит, а ведь звучание голоса и манера говорить содержат для внимательного
собеседника первичную, незамаскированную информацию  о человеке.

Для педагогов умение идентифицировать голос учащегося является необK
ходимым условием, так как голосовые параметры носят универсальный хаK
рактер и поддаются идентификации. Рассмотрим основные характеристики
голоса и их идентификационные особенности.

Высота голоса, по утверждению А. А. Князькова, – это «слуховое ощуK
щение частоты звука, образующегося в результате прохождения воздуха между
периодически смыкающимися и размыкающимися голосовыми складками».
[11]. Умение точно воспринять мелодику речи, т. е. уловить на слух все выK
сотные изменения голоса, – одно из необходимых условий эффективного пеK
дагогического общения.

Интенсивность, или сила произнесения, определяется изменением высоты
звука голоса. Когда человек доказывает чтоKлибо комуKнибудь, то, как праK
вило, в это время он переживает сильные эмоции и чувства, произносимые
фразы будут наполняться большой звуковой силой.

Высота голоса, по мнению В. X. Манерова, определяется частотой колеK
бания голосовых связок: «Высота разговорного голоса – тон облегченной фоK
нации, вокруг которого совершаются модуляции. Средняя частота голоса чеK
ловека представляет собой частоту, вернее, частотную полосу, наиболее часK
то повторяющуюся в высказываниях, имеющих значение констатации, без
особой эмоциональной окраски» [8].

Диапазон звучания голоса зависит от индивидуальных особенностей человеK
ка и социальных факторов. Произнося какуюKлибо фразу, человек способен проK
изнести её в определенной высоте, – это напрямую связано с эмоциональноKвоK
левой сферой человека. При восприятии голоса собеседник улавливает малейK
шие частотные изменения, которые являются показателем намерений, самочувK
ствия и эмоционального состояния человека. Возрастание или понижение высоK
ты голоса информирует об отношении к теме разговора и ситуации [1].

По мнению О. В. Евтихова, высота голоса представляет собой элемент
передачи психического состояния говорящего и способна вызвать аналогичK
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Основными качественными характеристиками голоса являются: сила,
тембр, высота, которые дают о человеке много информации. Таким образом
с уверенностью можно сказать, что голос человека является сугубо индивидуK
альным феноменом, как отпечатки пальцев или строение сетчатки глаза. НеK
смотря на одинаковое анатомическое строение и физиологию фонации, не
существует абсолютно одинаковых голосов, голоса могут быть только похожи
[9, 12].

Голос – это богатейший музыкальный инструмент, в работе которого приK
нимает участие весь наш организм, поскольку голос представляет собой реK
зультат взаимодействия дыхательной, эндокринной, нервноKмышечной сисK
тем человека.

И. Максимов утверждает, что голосовая функция может отражать не тольK
ко нормальную деятельность отдельных органов и систем, но и их патологиK
ческие состояния, что находит своё отражение в изменении акустических паK
раметров голоса.

Кроме этого, по голосу человека возможно определить размеры его тела,
особенности телосложения, пол, физическое и эмоциональное состояние, соK
циальное положение и этническое происхождение. Совокупность высказанK
ных положений позволяет рассматривать голос и как идентификационную, и
как  диагностическую категорию.

В настоящее время идентификационные качества голоса используются в
работе силовых министерств как своеобразные коды доступа. Компьютерный
анализ аудиозаписей позволяет не только выявлять «владельца» голоса, но и
определять его физическое и психическое состояние [6].

Любые изменения в эмоциях или в физическом состоянии, как зеркалом,
отображается голосом, которые не всегда замечаются его обладателем.

Как отмечают О. Евтихов, Ю. Холодный, в состоянии тревоги, стресса или
нервного напряжения у человека меняются его голосовые характеристики.

О. Евтихов связывает это с тем, «что: неожиданные спазмы голоса выдают
внутреннее напряжение; частое покашливание может интерпретироваться как
лживость, неуверенность или обеспокоенность; несоответствующий моменту
или несоответственно выраженный хохот однозначно интерпретируется как
напряжение, отсутствие контроля над ситуацией» [4].

Голос человека индивидуален, по нему происходит узнавание собеседниK
ка, его намерений. Однако, как правило, данная информация усваивается
неосознанно.

По мнению О.Евтихова, голос человека – это место, где встречаются его
сознательное (содержание речи) и бессознательное (характеристики голоса).

«Голос» … но ведь то, что не подделаешь… это сама душа, вернее говоряK
щая о сокровищнице сердца, о характере, чем взгляд, чем улыбка. Всё подK
дельно, кроме голоса», –  писал В.Розанов [4].

А.Бодалёв утверждал, что изучению голоса мало уделяется внимания. По его
мнению, голос является индикатором личностных особенностей человека [2].

На основании экспериментальных исследований А.Миграбян пришёл к
заключению о том, что выводы об истинных намерениях говорящего при досK
тупности вербальной и голосовой информации в основном производятся, опиK
раясь только на голосовые характеристики.

По мнению В. К. Вилюнаса, Ю. Б. Гиппенрейтер, эмоции помогают узнаK
вать о потребностях человека, поэтому важно уметь интерпретировать эмоK
ции другого человека по голосу.

Для эффективного общения с учащимися педагогу важно уметь идентиK
фицировать его эмоциональное состояние. Так, Б. Мещеряков и В.Зинченко
считают, что идентификация – «один из видов перцептивного действия; явK
ляется промежуточным звеном между актом различения и опознанием» [8],
в результате чего возможно установить сходство признака. Кроме этого, проK
исходит обобщение, распознавание, классификация и анализ знаковых сисK
тем [3].

Н. Фрижди под идентификацией эмоции понимает умение предвидеть
эмоциональные реакции человека и классифицировать эмоциональные соK
стояния другого человека [3]. Поэтому идентификация является одним из
механизмов, позволяющих успешно познавать другого человека.

Однако наблюдения показывают, что человеку свойственно больше разK
мышлять над смыслом и содержанием слов, чем над тем, как он их произноK
сит, а ведь звучание голоса и манера говорить содержат для внимательного
собеседника первичную, незамаскированную информацию  о человеке.

Для педагогов умение идентифицировать голос учащегося является необK
ходимым условием, так как голосовые параметры носят универсальный хаK
рактер и поддаются идентификации. Рассмотрим основные характеристики
голоса и их идентификационные особенности.

Высота голоса, по утверждению А. А. Князькова, – это «слуховое ощуK
щение частоты звука, образующегося в результате прохождения воздуха между
периодически смыкающимися и размыкающимися голосовыми складками».
[11]. Умение точно воспринять мелодику речи, т. е. уловить на слух все выK
сотные изменения голоса, – одно из необходимых условий эффективного пеK
дагогического общения.

Интенсивность, или сила произнесения, определяется изменением высоты
звука голоса. Когда человек доказывает чтоKлибо комуKнибудь, то, как праK
вило, в это время он переживает сильные эмоции и чувства, произносимые
фразы будут наполняться большой звуковой силой.

Высота голоса, по мнению В. X. Манерова, определяется частотой колеK
бания голосовых связок: «Высота разговорного голоса – тон облегченной фоK
нации, вокруг которого совершаются модуляции. Средняя частота голоса чеK
ловека представляет собой частоту, вернее, частотную полосу, наиболее часK
то повторяющуюся в высказываниях, имеющих значение констатации, без
особой эмоциональной окраски» [8].

Диапазон звучания голоса зависит от индивидуальных особенностей человеK
ка и социальных факторов. Произнося какуюKлибо фразу, человек способен проK
изнести её в определенной высоте, – это напрямую связано с эмоциональноKвоK
левой сферой человека. При восприятии голоса собеседник улавливает малейK
шие частотные изменения, которые являются показателем намерений, самочувK
ствия и эмоционального состояния человека. Возрастание или понижение высоK
ты голоса информирует об отношении к теме разговора и ситуации [1].

По мнению О. В. Евтихова, высота голоса представляет собой элемент
передачи психического состояния говорящего и способна вызвать аналогичK
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ное состояние у слушателя [1]. О. В. Евтихов, М. А. Поваляева и др. считаK
ют, что повышение высоты голоса, темпа речи является сигналом утрачиваK
ния контроля над ситуацией, нервозности и волнения.

О. С. Булатова отмечает, что «бедность звуковысотного диапазона речи
учителя приводит к звуковому монотону, а отсюда – к обеднению звуковой
палитры», что в свою очередь уменьшает качество восприятия материала,
снижает эффективность общения с учащимися [1, 2, 3].

Обобщая вышесказанное, можно утверждать, что высота голоса зависит
от социальных факторов, эмоционального состояния собеседника, его физиK
ческого самочувствия и желания продолжать коммуникацию. НепосредственK
ное влияние на высоту голоса оказывают индивидуальные особенности челоK
века и та ситуация, в которой он находится.

Следующей качественной характеристикой голоса является тембр. Тембр
голоса зависит от плотности, формы и размеров тела человека.

Согласно утверждению В. И. Андреева, тембр голоса – «это звуковая окK
раска голоса, которая создаст те или иные эмоциональноKэкспрессивные отK
тенки речи (оптимистичный, грустный, веселый), а также отражает устойK
чивые характеристики особенности голоса (баса, тенора, баритона)» [1].

Тембр, по определению Р. С. Немова, – это «специфическая окраска или
качественная характеристика человеческого голоса, физически представляK
ющая собой сочетание в нем многих различных тонов (обертонов), дополниK
тельных к основному тону голоса» [8].

По мнению Л. А. Горбушиной, Г. Е. Крейдлина, А. А. Князькова, тембр моK
жет изменяться, когда в голосе появляются разного рода шумовые признаки.

Согласно утверждению Л. А. Горбушиной, И. Б. Есина, такие эмоциоK
нальные состояния, как волнение, грусть, радость и др., отражаются в голоK
се. В состоянии возбуждения, раздражения, подавленности и др. голос меняK
ется, отклоняясь от обычного звучания. Чем сильнее волнение, тем сильнее
отклонение голоса от обычного звучания [5]. Эмоциональная окраска в речи
может возникнуть под влиянием определенной речевой ситуации. ИндивидуK
альные особенности человека определяют его тембральную окраску, тембр.
Изменения в звучании тембра происходят в зависимости от пола, возраста,
состояния здоровья, обучения. Тембр голоса зависит от присоединения к осK
новному тону добавочных тонов, возникающих в резонаторной части голосоK
вого аппарата.

Итак, тембр голоса может придавать противоположный смысл словам.
Тембр придает голосу разнообразную окраску, которая может меняться блаK
годаря эмоциональным состояниям, индивидуальным особенностям, состояK
нию здоровья, ситуации, возрастным особенностям и т. п.

Ещё одной характеристикой голоса является громкость, которая пониK
мается как «субъективное слуховое ощущение интенсивности (силы) звука,
образующегося в результате работы голосового аппарата» [11]. Громкость
определяется амплитудой акустического колебания, измеряется в децибелах.

Под громкостью речи В. X. Манеров понимает степень напряженности и
амплитуду колебания голосовых связок: чем больше амплитуда колебания,
тем интенсивнее звук. Громкость различают на слух, она может изменяться,
увеличиваться или уменьшаться, это происходит резко или плавно. Согласно

утверждению автора, «громкость – отчетливое, легко оцениваемое и легко
регулируемое свойство голоса» [8].

Громкость голоса, по мнению Г. Е. Крейдлина является индикатором эмоK
ционального состояния человека. С какой громкостью произносится фраза,
такой смысл она и приобретает. Собеседники чутко реагируют на изменение
громкости голоса. Реакция человека на смысл слов и фраз во многом связана
с тем, с какой громкостью с ним говорят. Привычная, средняя громкость речи
у каждого человека индивидуальна и обусловлена его физиологическими данK
ными. По мнению А. А. Князькова, громкость голоса может быть обусловлеK
на особенностями слуховой системы говорящего [11, 12].

Г. Крейдлин утверждает, что громкий голос «является голосом резко обоK
значенной иерархии, голосом властным и приказным, то есть присущим наK
чальству и власти. Это голос недовольства и раздражения, окрика и призыва»
[3].  Если говорящему кажется, что слушающий не понимает его, это начиK
нает вызывать раздражение и, как следствие такого состоянии, повышение
громкости голоса. Повышение громкости голоса способствует отдалению соK
беседников и может вызывать негативную реакцию.

Анализ работ О. В. Евтихова, Г. Е. Крейдлина, Ю. И. Ревтова, Р. СтевиK
ка, Р. Уорнера, Д. Хансена и др. показал, что на изменение громкости речи
во время общения обычно влияют следующие факторы: ситуация, воспитанK
ность человека, умение владеть собой, самокритичность – но чаще всего приK
чинами повышения голоса служат такие эмоциональные состояния, как гнев,
злость, негодование, раздражение, возмущение и т. д. [1,2,3,8]. Как правиK
ло, громкий голос собеседника оценивается отрицательно. В доверительной
беседе предпочтение отдаётся средней громкости или приглушенному голосу.
Говорение тихим голосом часто связывают с социальными и индивидуальныK
ми факторами. Тихий голос, прежде всего, свойственен людям, чей социK
альный статус значительно ниже, чем статус собеседника.

Голос человека всегда в разных ситуациях подчеркивает или указывает на
те или иные эмоциональные состояния, выражает многие психические состоK
яния; по голосу можно судить о степени выраженности этих состояний, он
несет в себе информацию о соматическом и психосоматическом состоянии
человека, то есть «сфера обслуживания» голоса достаточно многолика, мноK
гогранна, и она присутствует всегда, когда мы изучаем человека. В процессе
педагогической деятельности к проблеме голоса всегда относились достаточно
бережно и во многих психологоKпедагогических трудах на голос педагога, на
его риторические особенности при подаче материала и в целом в педагогичесK
кой деятельности обращалось пристальное внимание. В этих случаях голос
служит одним из признаков и неотъемлемой частью профессии. К сожалеK
нию, голос практически не рассматривается с позиции распознавания и упK
равления, которые в значительной степени может оптимизировать труд педаK
гога, то есть создать возможности не только для совершенствования самого
процесса, но и для сохранения психического здоровья и улучшения коммуниK
кативного процесса.

Основным процессом, позволяющим человеку принять информацию об
эмоциональном состоянии по голосу, является слуховое восприятие. ВосприK
ятие по голосу эмоциональных состояний, с точки зрения Б.Мещерякова,
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ное состояние у слушателя [1]. О. В. Евтихов, М. А. Поваляева и др. считаK
ют, что повышение высоты голоса, темпа речи является сигналом утрачиваK
ния контроля над ситуацией, нервозности и волнения.

О. С. Булатова отмечает, что «бедность звуковысотного диапазона речи
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се. В состоянии возбуждения, раздражения, подавленности и др. голос меняK
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значенной иерархии, голосом властным и приказным, то есть присущим наK
чальству и власти. Это голос недовольства и раздражения, окрика и призыва»
[3].  Если говорящему кажется, что слушающий не понимает его, это начиK
нает вызывать раздражение и, как следствие такого состоянии, повышение
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ка, Р. Уорнера, Д. Хансена и др. показал, что на изменение громкости речи
во время общения обычно влияют следующие факторы: ситуация, воспитанK
ность человека, умение владеть собой, самокритичность – но чаще всего приK
чинами повышения голоса служат такие эмоциональные состояния, как гнев,
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ми факторами. Тихий голос, прежде всего, свойственен людям, чей социK
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те или иные эмоциональные состояния, выражает многие психические состоK
яния; по голосу можно судить о степени выраженности этих состояний, он
несет в себе информацию о соматическом и психосоматическом состоянии
человека, то есть «сфера обслуживания» голоса достаточно многолика, мноK
гогранна, и она присутствует всегда, когда мы изучаем человека. В процессе
педагогической деятельности к проблеме голоса всегда относились достаточно
бережно и во многих психологоKпедагогических трудах на голос педагога, на
его риторические особенности при подаче материала и в целом в педагогичесK
кой деятельности обращалось пристальное внимание. В этих случаях голос
служит одним из признаков и неотъемлемой частью профессии. К сожалеK
нию, голос практически не рассматривается с позиции распознавания и упK
равления, которые в значительной степени может оптимизировать труд педаK
гога, то есть создать возможности не только для совершенствования самого
процесса, но и для сохранения психического здоровья и улучшения коммуниK
кативного процесса.

Основным процессом, позволяющим человеку принять информацию об
эмоциональном состоянии по голосу, является слуховое восприятие. ВосприK
ятие по голосу эмоциональных состояний, с точки зрения Б.Мещерякова,
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В. Зинченко [3], – это «процесс приема и переработки слуховым анализатоK
ром» звуковых параметров, выражающих эмоциональное состояние человека.

В. П. Морозов для обозначения способности идентифицировать по голосу
эмоциональное состояние ввел понятие «эмоциональный слух» [9]. ЭмоциоK
нальный слух – «это способность к определению эмоционального состояния
говорящего по звуку его голоса. В теоретическом плане эмоциональный слух
определен как сенсорноKперцептивная часть системы невербальной коммуK
никации, специализированная к адекватной оценке эмоциональной инфорK
мации в звуковой форме» [9, с. 44]. Благодаря этому умение идентифицироK
вать и интерпретировать позволяет человеку ориентироваться в различных
ситуациях, причинах событий и наметить план дальнейших действий, эффекK
тивно взаимодействовать с другими людьми и т. д.

Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Совершенствование процесса восприятия голоса учащихся позволяет пеK

дагогу в процессе деятельности на достаточном уровне отслеживать поведенK
ческие проявления через диагностику эмоциональных состояний учащихся по
голосу.

Однако идентификация эмоциональных состояний восприятия голоса треK
бует специальных знаний и умений. Поэтому возникает необходимость подK
готовки будущих педагогов к проведению диагностики эмоциональных состоK
яний учащихся по голосу через внедрение спецкурса «Голосовая культура».
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ФОРМУВАННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ УКРАЇНИ

Бондар Т. І.

Автор розглядає сутність поняття «полікультурна компе%
тентність», завдання, форми роботи та критерії сформованості
полікультурної компетентності науково%педагогічних працівників
ВНЗ України.

Ключові слова: полікультурна компетентність, критерії, зав%
дання, науково%педагогічні працівники, вищі навчальні заклади Ук%
раїни.

Автор рассматривает суть понятия «поликультурная компе%
тентность», задачи, формы работы и критерии уровня сформи%
рованности поликультурной компетентности научно%педагоги%
ческих работников высших учебных заведений Украины.

Ключевые слова: поликультурная компетентность, крите%
рии, задачи, научно%педагогические работники, высшие учебные
заведения Украины.

The author considers the term ‘multicultural competence’, goals,
forms and criteria to identify the level of faculty’s multicultural
competence in Ukraine’s universities.

Key words: multicultural competence, criteria, goals, faculty,
universities in Ukraine.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світового співтоваK
риства спостерігається тенденція до формування полікультурного простору,
викликана світовими процесами глобалізації. Водночас спостерігаються значні
зрушення у сфері культури та вищої освіти. Предметом наукових розвідок
стає питання формування полікультурної компетентності науковоKпедагогічK
них працівників, зумовлене переосмисленням ціннісних орієнтирів освітньої
політики.

Актуальність дослідження. Звернення уваги науковців на питання форK
мування полікультурної компетентності науковоKпедагогічних працівників
зумовлено:

K процесами всесвітньої глобалізації та впровадження Болонського процеK
су до освітньої системи України, де володіння полікультурною компетентніK
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эмоциональное состояние ввел понятие «эмоциональный слух» [9]. ЭмоциоK
нальный слух – «это способность к определению эмоционального состояния
говорящего по звуку его голоса. В теоретическом плане эмоциональный слух
определен как сенсорноKперцептивная часть системы невербальной коммуK
никации, специализированная к адекватной оценке эмоциональной инфорK
мации в звуковой форме» [9, с. 44]. Благодаря этому умение идентифицироK
вать и интерпретировать позволяет человеку ориентироваться в различных
ситуациях, причинах событий и наметить план дальнейших действий, эффекK
тивно взаимодействовать с другими людьми и т. д.

Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Совершенствование процесса восприятия голоса учащихся позволяет пеK

дагогу в процессе деятельности на достаточном уровне отслеживать поведенK
ческие проявления через диагностику эмоциональных состояний учащихся по
голосу.

Однако идентификация эмоциональных состояний восприятия голоса треK
бует специальных знаний и умений. Поэтому возникает необходимость подK
готовки будущих педагогов к проведению диагностики эмоциональных состоK
яний учащихся по голосу через внедрение спецкурса «Голосовая культура».
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НАУКОВО�ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВНЗ УКРАЇНИ

Бондар Т. І.

Автор розглядає сутність поняття «полікультурна компе%
тентність», завдання, форми роботи та критерії сформованості
полікультурної компетентності науково%педагогічних працівників
ВНЗ України.
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The author considers the term ‘multicultural competence’, goals,
forms and criteria to identify the level of faculty’s multicultural
competence in Ukraine’s universities.

Key words: multicultural competence, criteria, goals, faculty,
universities in Ukraine.

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку світового співтоваK
риства спостерігається тенденція до формування полікультурного простору,
викликана світовими процесами глобалізації. Водночас спостерігаються значні
зрушення у сфері культури та вищої освіти. Предметом наукових розвідок
стає питання формування полікультурної компетентності науковоKпедагогічK
них працівників, зумовлене переосмисленням ціннісних орієнтирів освітньої
політики.

Актуальність дослідження. Звернення уваги науковців на питання форK
мування полікультурної компетентності науковоKпедагогічних працівників
зумовлено:

K процесами всесвітньої глобалізації та впровадження Болонського процеK
су до освітньої системи України, де володіння полікультурною компетентніK




