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ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Музыкальное развитие детей, в частности, вокальное развитие имеет 

большое влияние на общее развитие личности. Существует специальная 

типовая программа ДО детей и молодѐжи художественного профиля, которая 

заявлена в Концепции непрерывного образования детей и молодѐжи и 

разработана в соответсвии с Кодексом Республики Беларусь об образовании. 

Эта программа имеет социально-педагогическую направленность и 

способствует развитию личности учащегося, формированию его творческих 

способностей, организации свободного времени, профессиональную 

ориентацию и адаптацию в обществе. Программа дополнительного 

образования детей и молодежи художественного профиля реализуется в 

учреждениях дополнительного образования детей и молодежи и иных 

учреждениях образования, которым в соответствии с законодательством 

предоставлено право осуществлять образовательную деятельность. К 

сожалению, в начальной школе отведено слишком мало времени на уроки 

музыки [4]. 

С 2014 года в учреждениях общего среднего образования на изучение 

предмета "музыка" в I-IV классах отводится один час в неделю. До 2008 года 

предмет изучался с I по VII класс. Исключен из учебных планов предмет 
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"отечественная и мировая художественная культура". В свое время 

ликвидированы классы (школы) с музыкальным уклоном, являвшиеся одной 

из основных форм начального образования, уменьшено количество часов, 

предусмотренных на освоение музыкального искусства. Министерство 

культуры Беларуси предложило включить в школьную программу предмет 

«Отечественная и мировая художественная культура», а также увеличить 

количество часов музыки. Такое предложение озвучил на коллегии 

Министерства культуры Беларуси по вопросу «О состоянии и перспективах 

развития вокально-хорового пения в стране» министр культуры Борис 

Светлов в 2014 году. 

Мясникович М. В. акцентировал внимание на том, что систему 

профессионального искусства Беларуси необходимо сохранять и укреплять. 

Школа сегодня должна уделять больше внимания вопросам культуры. И 

математика, и физика – важные предметы, но культура, музыка, пение тоже 

необходимы для развития учащихся [1]. 

Опираясь на исследования ученого, выдающегося представителя 

отечественной вокальной школы Леонида Борисовича Дмитриева, мы можем 

дать определение вокальным навыкам. Итак, вокальные навыки – это 

взаимодействие звукообразования, дыхания и дикции. Не владея вокальными 

навыками, певец не может достичь вокального мастерства [2]. 

Исходя из этой мысли мы можем точно сказать, что задачей вокального 

обучения является правильное формирование навыков. 

Выдающийся Михаил Глинка писал, что все голоса от природы не 

совершенны и требуют обработки уже с раннего возраста. 

Следует четко понимать, где вокальные навыки, а где свойства 

певческого голоса. Очень четко представлены эти различия в научной статье 

Хмелевской Татьяны Михайловны, педагога по вокалу высшей 

квалификационной категории [6]: 

Свойства певческого голоса:   Основные вокальные навыки: 

1) звуковой диапазон;    1) звукообразование; 
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2) динамический диапазон;    2) певческое дыхание; 

3) тембр;      3) артикуляция; 

4) качества дикции;    4) слуховые навыки; 

5) выразительность исполнения.  5) навыки эмоциональной 

выразительности. 

Вот так доступно представила Хмелевская отличия свойств голоса от 

вокальных навыков. 

Так как тема нашего исследования посвящена проблеме формирования 

вокальных навыков у детей младшего школьного возраста, рассмотрим 

данную возрастную категорию. Исследовав данные автора книги о детской и 

педагогической психологии Эльконина Д.Б., мы пришли к выводу, что 

младшими школьниками мы можем назвать детей от 7 до 10-11 лет (с 

первого по четвертый класс школы). Эльконин Д.Б. писал, что основными 

возрастными особенностями у детей этого возраста является недостаточность 

воли, внимания и терпимости [7]. 

Дети этого возраста очень эмоциональны. Всѐ, что они наблюдают, о 

чѐм думают, вызывает у них эмоцию. Дети не умеют сдерживать свои 

чувства, они очень непосредственны и откровенны в выражении эмоций. 

Младший школьный возраст – качественно своеобразный этап 

развития ребѐнка, писал Эльконин Д.Б. Именно в этом возрасте происходит 

развитие высших психических функций и формирование личности. Именно 

поэтому, педагоги сменяют учебную деятельность на игровую, чтобы 

проявить интерес у детей младшего школьного возраста. 

Игра, игровая деятельность (англ. play) – одна из форм активности 

человека. Изучив статью Пугачѐва А.С. мы можем сказать, что игровая 

деятельность занимает большое место в образовательной деятельности. Игра 

– наиболее доступный вид деятельности для обучающихся разных 

возрастных групп. Дети посредством игры раскрепощаются, получают новые 

знания, расширяют кругозор [5]. 
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В игровой деятельности происходит существенная перестройка 

поведения ребѐнка – оно становится произвольным. В вокальных занятиях 

преподаватель часто использует музыкально-игровую деятельность, т.к. это 

лучший способ показа и объяснения нового материала детям младшего 

школьного возраста. 

Таким образом, можно выделить 6 известных организационных форм 

игровой деятельности: 

1. Индивидуальная (1человек) 

2. Парная (2 человека) 

3. Групповая ( максимальное количество 4 человека) 

4. Коллективная ( более 4 человек) 

5. Массовая ( более 8 человек). 

Мы рассмотрим индивидуальную форму игровой деятельности. Это 

лучший способ показа и объяснения нового материала детям младшего 

школьного возраста. Как эта деятельность проявляется? Музыкально-игровая 

деятельность тесно связана со всеми видами детской музыкальной 

деятельности: восприятием музыки, исполнительством и творчеством. 

Музыкальные игры обладают большими возможностями. По мнению 

О.С.Газманова, в игре у детей возникает три цели: удовольствие от игры – 

«Хочу», выполнение правил игры – «Надо», творческое выполнение игровой 

задачи – «Могу». Таким образом, складывается основной механизм игры; 

«Хочу! Могу! Надо!», влияющий на личность ребенка и процесс 

формирования у него функций саморегуляции и самоконтроля. 

Музыкальные игры различны по задачам. Одни направлены на узко 

дидактические цели (обогащают представления о тембре, динамике, 

звуковысотности), другие — на более общие (развитие музыкального 

восприятия, интереса к музыке). 

Музыкально – игровая деятельность – это вокальные упражнения. В 

нашем исследовании примером таких упражнений стала методика Татьяны 

Кротовой [3]. В еѐ статье представлен комплекс упражнений: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



916 

 

Дыхательные: «Прыг-скок», «Эхо», «Насос», «Ноздри» и т.д.  

Вокальные: «Самолѐт», «Зверята», «Качаем малыша» и т.д. 

Мимические: «Змейка», «Укольчики», «Чистим зубки», «Уточка» и т.д. 

В ходе нашего исследования были подробно рассмотрены понятия 

«вокальные навыки»; дети «младшего школьного возраста»; «игровая 

деятельность» (музыкально-игровая деятельность). Мы можем сделать 

вывод, что развитие вокальных навыков это не узкая направленность. Здесь 

совмещено много понятий. 
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НЕЗАВИСИМОЕ КИНО КАК ОТРАЖЕНИЕ 

РЕАЛИЙ СОВРЕМЕННОГО БЕЛОРУССКОГО ОБЩЕСТВА 

Культурная жизнь современной Беларуси динамична и разнообразна. 

Одной из важнейших ее составляющих является сфера киноискусства. Ведь 

кино – это одно из самых распространенных и всеобъемлющих выражений 

искусства, без которого не представляет проведение своего досуга 

современный человек. 

Если обратиться к истории белорусского кинематографа, то можно 

отметить, что кино в Беларуси играет большую роль и является важным 

элементом культуры и искусства современной Беларуси. 

Начиная с момента зарождения белорусского кино и до сегодняшнего 

дня, его ассоциируют в большинстве случаев с советскими фильмами и 

главной киностудией Беларуси  «Беларусьфильм». Когда говорят об 

отечественном кинематографе, прежде всего, вспоминают «фильмы о войне» 

и кинофильмы для детей. Почти три четверти снятых кинокартин посвящены 

теме  Великой Отечественной войны, революционной борьбы, детских 

сказок и историй, таких как фильмы Леонида Нечаева «Приключения 

Буратино», «Про Красную Шапочку» и другие. Незначительная часть – это 

так называемые «производственные драмы» и комедии вроде «Белых рос». 
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