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В методике формирования рефлексивной
культуры целесообразно учитывать критерии,
способы и приемы, ориентированные на лич-
ность студента, его возможности и способно-

сти. Особое внимание следует уделять про-
фессиональной направленности и выработке
у студентов профессионально нравственных
качеств.
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Певческая культура – важнейшая составная
часть общей музыкальной культуры школьни-
ков (Т. М. Орлова, Е. И. Алмазов, В. П. Моро-
зов) [1; 2; 3].

Формирование певческих навыков может
стать эффективным методом профилактики
школьных неврозов, которые сегодня все боль-
ше поражают учащихся в связи с перегрузка-
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ми, растущими в процессе образования. По-
стоянно усложняющая перегрузка ведет к ухуд-
шению их здоровья. Мы живем в условиях
Крайнего Севера, где частые простудные забо-
левания приводят к хрипу, сиплости голоса, а
низкое содержание кислорода вызывает голо-
вокружение. В зимние короткие дни дети, осо-
бенно младшие школьники, быстро утомляют-
ся. Школа должна всеми доступными сред-
ствами помочь обществу решить эти проблемы.
В этой связи представляются уникальные воз-
можности дополнительных занятий по вокалу
как средства профилактики здоровья школьни-
ков и развития музыкальных способностей.

Актуальность и значимость выявления му-
зыкальных способностей обусловлена и тем,
что развитие музыкальных способностей ока-
зывает ничем не заменимое воздействие на
общее развитие: формируется эмоциональная
сфера, развивается воображение, воля, фанта-
зия, обостряется восприятие, активизируют-
ся, как указывал В. А. Сухомлинский, «твор-
ческие силы разума и энергия мышления даже
у самых инертных детей» [4, с. 94].

Исторический опыт, а также новейшие на-
учные исследования в области музыкальной
педагогики и опыт работы со школьниками
свидетельствуют, что и развитие певческих
навыков оказывает влияние не только на эс-
тетическое развитие ребенка, но и на умствен-
ное. Достаточно указать на то, что развитие
слуха и голоса сказывается на формировании
речи, а речь, как известно, является матери-
альной основой мышления.

Современной наукой доказано, что дети, за-
нимающиеся музыкой, более отзывчивы, эмо-
циональны, восприимчивы и общительны. Уро-
ки вокала формируют интеллект ребенка, ло-
гику, формируют навыки учебной деятельнос-
ти. Правильно поставленное пение укрепляет
здоровье детей, организует деятельность голо-
сового аппарата, развивает приятный тембр го-
лоса, укрепляет голосовые связки, дыхательный
и артикуляционный аппарат. Музыка и сопут-
ствующие ей вокальные, дыхательные, артику-
ляционные упражнения помогают устранить
или смягчить присущую ребенку непоседли-
вость, утомляемость, угловатость, замкнутость.

В пении успешно формируется весь комп-
лекс музыкальных способностей: эмоциональ-
ная отзывчивость на музыку, обогащаются пе-
реживания ребенка. Самовыражение через во-
кальную интонацию – еще одна важнейшая
сфера активной деятельности школьника.

Из всего сказанного можно сделать ясный,
научно обоснованный вывод: человек, регу-
лярно занимающийся пением, объективно ук-
репляет свое и физическое, и психическое здо-
ровье, и звучание его голоса – показатель это-
го здоровья, а сами занятия певческой деятель-
ностью способствуют росту культуры, духов-
но-нравственному и даже физическому совер-
шенствованию детей. Вот почему сегодня со
всей остротой встает вопрос об оптимальных
связях между урочной и дополнительной му-
зыкальной работой, которая проводится в на-
шем вокальном ансамбле, главной целью ко-
торого является развитие музыкальных спо-
собностей детей младшего школьного возрас-
та в процессе обучения пению.

Для достижения поставленной цели выдви-
нуты следующие задачи:

1. Воспитание интереса к вокальной му-
зыке.

2. Расширение знаний об искусстве, пев-
ческой культуре.

3. Привитие основ музыкального, художе-
ственного и эстетического вкуса, повышение
уровня эмоциональной отзывчивости на му-
зыку.

4. Обучение практическим приемам испол-
нения вокальных произведений, навыков в
певческом и музыкально-ритмическом испол-
нительстве.

5. Развитие певческого голоса, обогащение
его тембрового звучания, звуковысотного и
динамического слуха.

6. Приобретение опыта ансамблевого и
сольного пения.

7. Формирование сценической культуры
учащихся.

Реализация задач осуществляется посред-
ством педагогических условий как совокупнос-
ти необходимых внешних требований и внут-
ренних психологических установок, удовлет-
ворение которых обеспечит развитие музы-
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кальных способностей школьников. Учитывая
индивидуальные особенности и возможности
каждого ребенка, мы включили в организацию
процесса певческой деятельности:

• накопление музыкально-интонацион-
ного опыта вокальной культуры учащихся за
счет разработки специальных упражнений для
всех компонентов музыкальных способностей,
по Б. М. Теплову [5] (ладового чувства, музы-
кально-слуховых представлений, чувства рит-
ма), а также качеств, необходимых для эмоци-
онально-осознанного вокального интонирова-
ния (дыхания, звукообразования, дикции);

• использование музыкотерапии как сред-
ства снятия психических и мышечных зажи-
мов организма (включая голосовой аппарат);
повышения самооценки учащихся, развития
эмоциональной сферы, произвольности и са-
моконтроля, средства профилактики и разви-
тия правильного дыхания;

• организацию музыкально-творческой
деятельности, осуществляемой на интегриро-
вании разнообразных форм общения с искус-
ством (пластическое интонирование, рисова-
ние музыки), активную концертную деятель-
ность;

• диагностические методики для опреде-
ления уровней музыкальных способностей и
сформированности певческих навыков млад-
ших школьников.

Занятия вокалом состоят из тематических
блоков, которые раскрывают их содержание
(теоретическую и практическую части).

Теоретическая часть включает в себя изу-
чение строения голосового аппарата, жанров
вокальной музыки, манеры исполнения про-
изведений, истории музыки, фольклора, твор-
чества русских и зарубежных исполнителей,
великих вокалистов прошлого и т. д.

Практическая часть обучает практическим
приемам вокального интонирования и музы-
кальных произведений, рисованию под музы-
ку, а также включает занятия с элементами
музыкотерапии.

Основу музыкального репертуара составля-
ют произведения композиторов-классиков и
современных композиторов и исполнителей,
разнообразные детские песни, значительно

обновленный репертуар композиторов-песен-
ников. Песенный репертуар подобран в соот-
ветствии с реальной возможностью его освое-
ния, вокальными возможностями детей и иг-
рает самоценную роль в воспитательном зна-
чении. В репертуар входят песни, различные
по тематике и настроению. Используются и
народные песни как одно из самых совершен-
ных средств музыкального воспитания.

Изучая теорию музыки, мы знакомимся с
голосовым аппаратом, различной манерой пе-
ния, в том числе народного песнопения рус-
ского и якутского народа, знакомимся с вели-
кими вокалистами прошлого и настоящего. На
протяжении всего обучения говорим о береж-
ном отношении к своему голосу, правильной
певческой позиции.

Развитие детского голоса идет без торопли-
вости, постепенно расширяя диапазон. При-
меняем только тот звук, который не вызывает
напряжения голосовых связок. Ни одного по-
вторения певческого материала не проводит-
ся без точно сформулированной задачи. Боль-
шое внимание уделяется дикции, орфоэпии.
Дикция и артикуляция тесно связаны с дыха-
нием и звукообразованием. Для правильного
звукообразования большая работа проводит-
ся над постановкой гласных звуков. Дети учат-
ся придавать правильное положение губам,
языку, речевому аппарату, диафрагме, чтобы
звукообразование было правильным, приро-
досообразным, а ученик испытывал ощущение
комфорта, пел легко и с удовольствием. Пра-
вильный режим голосообразования является
результатом всей работы постановки певче-
ского голоса. Чувство ритма развивается в дви-
жении под музыку, игровых музыкально-рит-
мических импровизациях, а также специаль-
ными упражнениями и играми. Критерием
является не количество, а качество выученно-
го материала.

На занятиях обращается внимание на вы-
разительность исполнения. Стараемся дово-
дить музыкальный образ так, чтобы дети сами
чувствовали музыку и передавали ее характер
мимикой и эмоциями. Эмоциональное испол-
нение песни – залог того, что дети полюбят ее,
будут петь охотно и выразительно. Кроме того,
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без эмоционального компонента музыкально-
го слуха невозможно развить музыкальные
способности детей. Особое внимание уделяет-
ся выстраиванию унисона, слитности звуча-
ния голосов.

Музыкотерапия помогает развивать певче-
ское дыхание с использованием методов и при-
емов дыхательной терапии, певческих навы-
ков звукоизвлечения и звуковедения с разви-
тием творческого воображения, а также созда-
ет музыкально-эмоциональную среду развития
чувств, а в некоторой степени и коррекцию
настроения.

Занятия пением должны приносить не толь-
ко радость и положительные эмоции, но и про-
изводить психопрофилактический характер,
создавать возможность для самовыражения.
Специальные распевки по музыкотерапии В. Н.
Петрушина [6] повышают жизненный тонус,
настроение детей, эмоциональное благополу-
чие, умение раскрепощаться. Эти упражнения
для повышения самооценки помогают неуве-
ренным и стеснительным детям. Применяем
упражнения на релаксацию, совершенствова-
ние психических процессов, повышение само-
оценки учащихся, музыкально-психологиче-
ский массаж, тренировку профилактики и раз-
вития правильного певческого дыхания. Фор-
мирование музыкально-релаксационной куль-
туры – освоение элементарных приемов сня-
тия психического и мышечного напряжения.

Среди ребят, соприкасающихся с музыкой,
есть дети со «скрытыми» музыкальными спо-
собностями, хорошо чувствующие музыку, но
по каким-то причинам, например неуверен-
ность, застенчивость, не проявляющие их. Та-

кие дети могут «раскрыться», изображая музы-
ку в рисунках. С этой целью проводятся и за-
нимательные игровые ситуации для развития
музыкальных способностей с использованием
изобразительной деятельности. Это графиче-
ские диктанты, перенос своих впечатлений от
музыки в рисунок, что способствует приобре-
тению навыков художественного восприятия,
развитию воображения, пониманию вырази-
тельных средств цвета, формы, композиции.
Рисунки помогают почувствовать особеннос-
ти музыки, глубже проникнуть в ее содержа-
ние, почувствовать темп, характер, настрое-
ние, высоту.

Учитывая, что дети младшего школьного
возраста еще любят игровые моменты, подби-
раем упражнения таким образом, чтобы каж-
дое упражнение имело интересное содержание
или элемент игры, могло заинтересовать детей,
ведь именно интерес помогает детям осознать
выразительные особенности пения. Эти уп-
ражнения готовят школьников к преодолению
различных певческих трудностей, помогают
развивать музыкальный слух.

Важным в исследовательской деятельнос-
ти должно стать изучение индивидуальных
особенностей детей, качественного своеобра-
зия их музыкального развития и разработка на
этой основе индивидуального подхода к детям.

У каждого ребенка можно пробудить инте-
рес и любовь к музыке, развить музыкальный
слух и голос. Это подтверждается жизненной
практикой и наукой. Развитие музыкальных
способностей каждого ребенка создает усло-
вия для выдвижения ярких талантов, для раз-
вития всей музыкальной культуры.
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