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Task: Work in small groups, pooling your ideas in a brainstorming session.
Think of different things that motivate people to work harder. Brainstorm as many
different motivators as you can.

Situation 13. Your government is deregulating the air travel industry. You
are considering the feasibility of launching a new airline, operating routes from
your city to London, New York, and Australia.

Some useful hints (strategy):
Main objectives (to achieve a large market share, to develop a specialized niche

in the market).
Image of the industry (safe and dependable, low price, friendly and informal

service, exotic and exciting, frequent flights, luxurious, attractive cabin staff).
Casses of travel (first, business, economy).
Services (fourKcourse meals, plenty of legKroom, complimentary drinks, a

newspaper to read, videos of the latest film releases, onKboard dutyKfree sales,
plenty of space for handKluggage).

Task: Hold on a meeting to discuss your possible strategy.
Висновки. Викладене вище дозволяє нам дійти висновку, що використання

проблемних ситуацій на заняттях іноземної мови у немовному ВНЗ сприяє не
лише закріпленню мовленнєвого лексикоKграматичного матеріалу, але й вдоскоK
наленню набутих вмінь, навичок у процесі навчання, розвитку пізнавальної, коK
мунікативної, практичної і творчої діяльності студентів, їхньої особистості, вмінню
використовувати засвоєні знання в реальному житті для вирішення практичних
завдань. Поставивши перед студентом проблемну ситуацію, викладач не лише
спонукає його до вирішення тієї чи іншої проблеми, але й до творчого мислення,
креативності (вираження власних думок, пошуку детальних шляхів вирішення
поставленої задачі, використання індивідуального досвіду), акумулюючи при
цьому набуті знання та навички стосовно заданої проблематики.
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Бай Бин
В статье доказано актуальность развития тембрального слу'

ха и звуко'тембральных представлений будущих учителей музы'
ки в процессе фортепианного обучения. Обоснованы педагогичес'
кие условия развития таких представлений. Показаны основные
направления применения звуко'тембральных представлений в про'
цессе профессиональной подготовки.
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Бай Бінь
У статті доведено актуальність розвитку тембрального слу'

ху та звуко'тембральних уявлень майбутніх учителів музики в про'
цесі фортепіанного навчання. Обгрунтовані педагогічні умови роз'
витку таких уявлень.  Представлені основні напрямки застосуван'
ня звуко'тембральних уявлень процесі професійної підготовки.
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Как известно, в фортепианной педагогике одним из главных ресурсов хуK
дожественноKтворческой интерпретации произведений считается владение
пианистом интонационноKвыразительными средствами. Их особенности имеK
ют свою специфику при игре на различных инструментах в силу их тембральK
ноKакустических возможностей. По отношению к фортепиано в данный комK
плекс входит звукоKтембральные представления, поскольку фортепиано неK
редко играет имитирующую роль, решает звукоподражательные художественK
ноKвыразительные задачи, которые обусловлены программой произведения или
его художественной идеей. На проблему овладения навыками звукоизвелечеK
ния, выразительности интонации обращали внимания практически все педаK
гоги музыканты прошлого и современности. Нередко на практике феномен
тембральности связывают с особенностями мышления композитора. Так, наK
пример, оркестровое мышление Л.Бетховена и Ф.Листа обусловливают поK
иск тембральных представлений, наводящих слуховые ассоциации с различK
ными музыкальными инструментами. Несмотря на то, что в фортепианном
педагогическом наследии выдающихся личностей (А.Алексеев, Б.Барток,
Л.Баренбойм, Ф.Бузони, А.Гольденвейзер, П.Казальс, К.Мартинсен, Г.НейK
гауз, С.Савшинский, С.Фейнберг, другие ) тембральные характеристики муK
зыки находятся в поле постоянного внимания и контроля, в методике фортеK
пианной подготовки студентов проблема формирования исполнительских наK
выков обогащения тембральности исполнения произведений  на основе соотK
ветствующих представлений не нашла пока должного отражения. Следует
указать на интерес к данной проблематике со стороны психологии творчества
и музыкальноKисполнительской деятельности, в частности, на труды Л.ВыK
готского, Б.Теплова, Ю Цагарелли, В.Ражникова, в которых обосновываетK
ся физиологическая природа акустических возможностей человека в восприK
ятии музыки, в частности, и звукового ландшафта в целом. В методике музыK
кального обучения в исследовании Н.Мозгалёвой вводится принцип тембральK
ности, который, по мнению учёной, обеспечивает успешность исполнительсK
кому процессу в целом [4]. Вопросам развития тембрового слуха в профессиK
ональной подготовке учителя музыки посвящено исследование Л.Корнейчук
[3], тембральноKдинамические исполнительские навыки в ансамблевом творK
честве представлены в исследовании О.Бычкова [2]. Между тем, понятие
тембральной выразительности в музыкальноKпедагогической литературе предK
ставлено преимущественнов контексте и  по отношению к вокальному исполK
нительству.

Таким образом, проблема тембральности в фортепианном обучении являK
ется актуальной. В подготовке будущих учителей музыки она имеет особенно
острый характер, поскольку фортепиано K единственный музыкальный инстK

румент, который имеется в музыкальных кабинетах. Это накладывает осоK
бую роль на его имитационноKтембральные возможности, которыми должен
пользоваться учитель с целью развития у детей слухового восприятия музыки
различной акустической природы.

В центре нашего исследования находится проблема методического характеK
ра, поставлена цель:  обосновать, разработать и экспериментально проверить
методику формирования звукоKтембральных представлений как средства, расK
ширяющего художественноKинтерпретационные возможности студента, без
учёта заложенных природой слуховых зонноKакустических параметров личноK
сти испытуемого. Последние, в силу обусловленности природными факторами,
требуют и специальной диагностики исследования. Мы же обосновали нашу
исследовательскую концепцию на том, что развитие звукоKтембральных предK
ставлений будет проходить более эффективно, преодолевая природные особенK
ности тембрального слуха (зонная характеристика по Н. Гарбузову), путём
опоры на художественноKисполнительскую задачу, обогащённую художественK
ными и природными ассоциативными связями и поиском аналогий. Для этого
мы выбрали путь непосредственного овладения акустическими возможностяK
ми самого инструмента.  Речь идёт о навыках исполнителськоKтехнологическоK
го порядка, обеспечивающих изменения тембра звучания инструмента: педаK
лизация, звукоизвлечение, а также о выделенном нами профессиональноKисK
полнительском образовании K тембральноKисполнительская компетенция.

Цель статьи заключена в раскрытии основных педагогических условий
формирования звукоKтембральных представлений у студентовKпианистов в
процессе фортепианного обучения.

В контексте Болонского процесса формирование специалиста проводится
с ориентацией на определённый круг компетентностей и компетенций. КомK
петенция соответствует некоторому кругу знаний, которые специалист моK
жет квалифицировано применить в области профессиональной деятельносK
ти, в которой он достиг необходимого уровня компетентности. В данном слуK
чае мы вводит понятие звукоKтембральной компетенции, которая предполаK
гает наличие у студентов знаний относительно акустических возможностей
фортепиано, исторической ретроспективы его развития как акустического
инструмента. Многие студенты, как показали исследования, вообще не имеK
ют таких знаний, потому и не пользуются возможностями фортепиано измеK
нять окраску звука. Следствием этого является и отсутствие умений самостоK
ятельно пользоваться педалью, ориентироваться в стилевых аспектах тембра
как средства выразительности. Кроме того, тембральная компетентность учиK
теля музыки предполагает знания и перцептивный опыт по отношению к звуK
чаниям и других инструментов. Например, в программах по музыке теме
«Инструменты симфонического оркестра» посвящены отдельные уроки, на
которых учителя часто используют симфоническую сказку С.Прокофьева
«Петя и волк». В данном музыкальном произведении каждый инструмент хаK
рактеризует определённого героя и соответствует по тембру характеристикаK
ми его голоса. Однако, в процессе прослушивания симфонической музыки
дети могут поинтересоваться происхождением той или иной темы в звучании
различных инструментов, поэтому учитель должен сам хорошо ориентироватьK
ся в их тембральных окрасках.
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гие. Предложенные метафоры сразу создают зримый образ, который передаK
ётся движениям руки пианиста. В зависимости от изменений касания, меняK
ется, в определённой мере, и окраска звука.

Ориентируясь на приведённые примеры, мы сочли необходимым вве�
сти следующее, второе педагогическое условие � целенаправленное ис�
пользование акустических возможностей фортепиано в исполни�
тельском обучении. Данное условие влияло на следующие модусы: зву�
коизвлечение, педализация, художественно�стилевая ориентация, ас�
социативная связь и воображение. Методами, которые использовались
в границах данного условия, были: построение тембральной перспекти�
вы; внедрение ассоциативной переменной; педальные упражнения по
С.Майкопару с вариациями; изменение позиции руки; внедрение ком�
пенсаторных переменных движений; упражнения «вербально�исполни�
тельские метафоры».

В научных исследованиях последних лет всё чаще обращено внимание на
влияние нового эстетического опыта, связанного с использованием компьюK
тера. В развитии звукоKтембральных представлений также может быть исK
пользован компьютер и электронные музыкальные инструменты, способные
заменять тембр звучания данного музыкального фрагмента, фразы, расслаиK
вать голоса на разные акустические источники и другое. Так, например, при
изучении цикла М.Мусоргского «Картинки с выставки» можно использовать
обработку на синтезаторе Исао Томита. Звуки приобретают зримые окраски,
развивается воображение. Аналогичным может быть исполнение многих преK
людий К.Дебюсси. Метод «акустической перспективы» использовала в свое
методике работы над полифонией М.СибиряковаKХихловская [5]. Он даёт
возможность записи исполняемой фуги в различной акустической модели:
каждый голос может подаваться на конкретный динамик, таким образом,
стереоэффект позволяет услышать «пространственный звуковой диапазон»
между голосами. Таких вариантов может быть достаточно много. Для совреK
менного учителя музыки с помощью новых звукозаписывающих компьютерK
ных технологий открываются большие возможности развития тембрального
слуха как своего собственного, так и своих учеников.

Данное направление модернизации фортепианной подготовки учите�
ля музыки подвигло нас к внедрению третьего педагогического условия �
использование тембрально�акустического потенциала электрон�
ных звуковоспроизводящих компьютерных программ и электрон�
ных инструментов. Модусами, представляющими педагогический
предмет исследования, были: поисково�творческие акустические навы�
ки; владение компьютерными электронными ресурсами; ассоциативные
связи, зримые и описательные сравнения, практически воплощённые в
звуковые формы. В границах данного педагогического условия исполь�
зовались такие методы: тембральные переложения и аранжировки; аку�
стическое проектирование; создание звукотембрального ландшафта с
помощью электронных инструментов: инструментального, природного,
голосового, хорового на основе фортепианной литературы.

  В качестве методических приёмов в этом процессе представляется эфK
фективным компьютерная запись произведения с последующим разложениK

Руководствуясь вышесказанным, мы включили в структуру тембраль�
ной компетенции ряд модусов, а именно: знания особенностей акустики;
тембральных характеристик звучания различных инструментов; знания
эволюции тембральных акустических возможностей самого фортепиа�
но; специфики мышления того или иного композитора, связанной с тем�
бральным феноменом. С целью активизации данных модусов и наполне�
нием их необходимым содержанием, мы ввели первое педагогическое усK
ловие � стимулирование накопления тембрально�акустического
опыта на основе формирования звуко�тембральной компетенции.
В ходе внедрения данного метода предполагалось использование следу�
ющих методов: проблемные лекции, теоретическое моделирование (таб�
лицы схемы, сравнения); викторины; игра�погружение «звуковой ланд�
шафт»; поиск тембральных метафор, работа с терминами; использова�
ние потенциала педагогической практики, звуковые анкеты.

Звуковые акустические возможности фортепиано студенты должны осваK
ивать на практике. Наиболее важным и эффективным средством  изменений
звучания фортепиано является педаль. Обучение педализации должно быть
составной частью всего педагогического процесса. Вся работа над педализаK
цией K работа для слуха, и чем дальше, тем больше она становится музыкальK
ноKэмоциональным творческим процессом. Научить педализации  означает
прежде всего научить слушать, улавливать оттенки звучания и вслушиваться
в них; воспитывать вкус к педальным краскам, к изменениям звукового коK
лорита; научить подчинять педаль требованиям слуха. Обучение педали K соK
ставная часть обучения музыки, развитие творческой фантазии.

Последнее время процесс обучения китайских студентовKмузыкантов в
педагогических университетах Украины становится более интенсивным. При
этом, как показывает практика, наиболее слабой стороной базовой подгоK
товки пианистов является именно педализация.  Практика свидетельствует
о наличие противоречия между важной акустическиKрегулятивной роли пеK
дализации в художественноKисполнительском процессе и отсутствием опыK
та педализации у студентов китайцев, поступающих на различные курсы
обучения в соответствии с их документами о базовом музыкальном образоK
вании.

С точки зрения тембральности и акустических изменений звучания форK
тепиано, используется как правая, так и левая педаль. Если правая продлеваK
ет длительность звучания и помогает соединить звуки в единый гармоничесK
кий спектр, усиливает действие обертонов, тем самым придаёт объёмность и
«оркестровость» звучанию фортепиано, смягчает ударность фортепиано, то
левая педаль, наоборот, делает звук более матовым, приглушённым, как бы
отдаляет звуковой поток от слушателей, погружая его в дымку.

Другим техническим способом изменения тембральности звучания являK
ется непосредственно звукоизвлечение. В фортепианной педагогике испольK
зуется понятие «туше». Часто педагоги применяют различные метафоры, с
тем, чтобы процесс касания клавиш приобретал разнообразные воображаеK
мые «метаморфозы» звукового потока. Например: «…мягкость касания, поK
гружение в воду…», «…месить клавиатуру как тесто руками…», «…как будто
плывёшь по морскому дну…», «повисающие капли», «дыхание руки» и друK
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ем тембральных пластов (исполнение различными инструментами, перелоK
жение на звуки природы, человеческого голоса); также эффективным являK
ется метод синестезии на основе техники «пространственноKзвуковой персK
пективы», предполагающая расслоение звучания с последующей трансляциK
ей на разные динамики (стереоэффект). Наиболее интенсивным этот проK
цесс становится во время «акустического моделирования» произведений, коK
торые играют сами студенты. Такие техники безусловно обогащают тембральK
ные представления студентов [1].

Таким образом, актуальность развития звукоKтембральных представлений
в фортепианной подготовке студентов имеет разновекторную направленность:
антропологическую (развитие слуховых природных возможностей студента),
исполнительскую (совершенствование художественноKинтерпетационного
мастерства); педагогическую ( овладение навыками развития тембрального
слуха учеников как способа слышать художественноKэстетическую звуковую
палитру окружающей среды и искусства в целом); инновационную (испольK
зование электронных записывающих и воспроизводящих возможностей комK
пьютерных технологий с целью саморазвития и творческого поиска тембральK
ных трансформаций и создания композиций).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СЛОВООБРАЗОВАНИЮ В ШКОЛЕ

УДК 378. 937+378. 126+ 378. 144+370. 153
Панченко М.А., Голубенко Л.Н., Коляда В.П.

В работе описываются такие основные психологические осо'
бенности восприятия, существенные для исследования методи'

ческих приемов обучения словообразованию, как активность, це'
лостность, структурность и узнавание. С позиций психолингви'
стики описываются процессы речевых механизмов словообразо'
вания: направленность речевого действия, порождение новых лек'
сических единиц, автоматизированные и осознаваемые способы
восприятия и порождения производных слов, их продуктивное и
рецептивное порождение.

Ключевые слова: производные слова, словообразование, рецеп'
ция языковых средств, восприятие, целостность, структур'
ность, направленность речевого действия, порождение лексичес'
ких единиц, рецептивное порождение, продуктивное порождение.

ПСИХОЛОГІЧНІ І ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
НАВЧАННЯ СЛОВОТВОРЕННЯ В ШКОЛІ

У роботі описуються такі основні психологічні особливості
сприйняття, істотні для дослідження методичних прийомів на'
вчання словотворення, як активність, цілісність, структурність
і розпізнавання. З позицій психолінгвістики описуються процеси
мовленнєвих механізмів словотворення: спрямованість мовленнє'
вої дії, породження нових лексичних одиниць, автоматизовані і
усвідомлені способи сприйняття і породження похідних слів, їх
продуктивне і рецептивне породження.

Ключові слова: похідні слова, словотворення, рецепція мовних
засобів, сприйняття, цілісність, структурність, спрямованість
мовленнєвої дії, породження лексичних одиниць, рецептивне по'
родження, продуктивне породження.

MAIN PSYCHOLOGICAL  AND PSYCOLINGUISTIC PECULIARITIES
OF TEACHING WORDBUILDING

Main psychological peculiarities of derived words’ perception such
as learner’s mental activity, integral and structural character of a linguistic
unit and identif ication are analyzed. Psycholinguistic processes of
wordbuilding, such as direction of speech action, new lexical units’
generation, automatized, and conscious ways of their perception, derived
words’ receptive and productive generation are described.

Key words: derived words, wordbuilding, reception of linguistic
means, integral character of a linguistic unit, structural character of a
linguistic unit, direction of speech action, lexical units’ generation.

Основной задачей обучения словообразованию в средней школе является
обучение пониманию неизученных производных и сложных слов, а также слов,
соотнесенных по конверсии, при чтении текстов.

Как известно, под чтением понимают «... речевую деятельность приема и
переработки графической языковой информации (прежде всего формальной),
результатом которой является понимание текста. Чтение, как комплексный
рецептивный психолингвистический процесс, включает в себя в качестве комK
понента рецепцию языковых средств, использованных в тексте» [1, 60]. В




