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Аннотация. Целью исследования стало моделирование педагогического процесса, определяющего оптимизацию форми-
рования вокально-исполнительской культуры младших школьников на уроке музыки в школе. В статье представле-
на структурно-функциональная модель, выявляющая контекст прочтения музыкального произведения средствами 
пения. Научная новизна исследования состоит в разработке содержания, определяющего успешность преобразую-
щего воздействия певческой культуры на инициацию потребности творчества у ребёнка на этапе начального обще-
го образования. Модель, в свою очередь, обеспечивает логику выбранных действий за счёт обозначения принци-
пов как доминантных идей продвижения к цели: целостности, диалогичности, вариативности, доступности. В ходе 
обобщения экспериментальной работы ключевыми параметрами результатов разработанной конструкции в обра-
зовательной реальности начальной школы стало пропорциональное соотношение между компонентами, критери-
ями и показателями сформированности у учащихся вокально-исполнительской культуры как синкретичной части 
общей культуры.

Ключевые слова: образование, модель, моделирование, музыка, вокально-исполнительская культура, музыкальное искус-
ство, вокально-хоровая работа.

Для цитирования: Кашапова Л.М., Ни Чжэнь О моделировании процесса формирования вокально-исполнительской куль-
туры младших школьников на уроках музыки // Вестник Костромского государственного университета. Серия: Пе-
дагогика. Психология. Социокинетика. 2022. Т. 28, № 3. С. 76–83. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-3-76-83

Research Article 

ABOUT MODELLING THE PROCESS  
OF FORMATION OF VOCAL AND PERFORMING CULTURE  

OF YOUNGER SCHOOLCHILDREN IN MUSIC LESSONS

Lyalya M. Kashapova, Doctor of Pedagogic Sciences, Akmulla Bashkir State Pedagogic University, Ufa, Bashkortostan autonomy, 
Russia, lya220852@yandex.ru

Ni Zhen, Akmulla Bashkir State Pedagogic University, Ufa, Bashkortostan autonomy, Russia, 735554591@qq.com

Annotation. The aim of the study was to model the pedagogic process that determines the optimisation of the formation of vocal 
and performing culture of younger schoolchildren in a music lesson at school. The article presents a structural and functional 
model that determines the context of reading musical culture by means of singing. The scientific novelty of the research 
consists in the development of the content that determines the success of the transformative impact of singing culture on 
the initiation of the need for creativity in a child at the stage of primary general education. The model, in turn, provides 
the logic of the chosen actions by designating the principles as the dominant ideas of moving towards the goal – integrity, 
dialogicity, variability, accessibility. During the generalisation of the experimental work, the key parameters of the results 
of the developed design in the educational reality of primary school were the proportional ratio between the components, 
criteria and indicators of the formation of vocal and performing culture among pupils as a syncretic part of the general culture.

Keywords: education, model, modelling, music, vocal and performing culture, musical art, vocal & choral work.
For citation: Kashapova L.M., Ni Zhen. About modelling the process of formation of vocal and performing culture of younger 

schoolchildren in Music lessons. Vestnik of Kostroma State University. Series: Pedagogy. Psychology. Sociokinetics, 2022, 
vol. 28, № 3, pp. 76–83. https://doi.org/10.34216/2073-1426-2022-28-3-76-83

© Кашапова Л.М., Ни Чжэнь, 2022



77Педагогика. Психология. Социокинетика    № 3 

Актуальность проблемы. Сегодняшняя транс-
формация жизненных устоев побуждает пе-
дагогов к поиску оптимальных путей воз-

действия на личность в самых разных сегментах 
образования. В этой статье речь пойдет о формиро-
вании вокально-исполнительской культуры младших 
школьников на уроке музыки в смысловом ключе раз-
вития их созидательных и познавательных способ-
ностей. Наша точка зрения заключается в выделе-
нии веерной амплитуды формирования культурных 
установок средствами певческого искусства: от лич-
ностного до коллективного пространства.

Цель исследования: разработать и теоретиче-
ски обосновать структурно-функциональную модель 
формирования вокально-исполнительской культуры 
младших школьников на уроках музыки. Задачи ис
следования как поэтапное движение к цели: опре-
делить музыкально-педагогические подходы к фор-
мированию вокально-исполнительской культуры 
как становлению ценностных схем младшего школь-
ника в процессе пения на уроке музыки; определить 
приёмы и методы, способствующие постижению ис-
кусства межличностной коммуникации через вокаль-
но-хоровую деятельность на уроках музыки; выявить 
продуктивные формы музыкально-педагогической 
работы, определяющие процесс формирования во-
кально-исполнительской культуры младших школь-
ников на уроке музыки как развитие навыков и уме-
ний самоанализа и самосовершенствования.

Основные методы исследования. Теоретические 
методы: сравнительный анализ литературы и ба-
зовых понятий исследования, моделирование, про-
гнозирование. Эмпирические методы: сбор и нако-
пление данных (наблюдение, беседа, анкетирование, 
интервьюирование, анализ музыкальной деятельно-
сти, опыта работы учителей музыки и др.).

Методы формирования социально значимых ка
честв личности на уроке музыки: словесные (объяс-
нение, беседа), демонстрационные (певческий показ), 
иллюстративные (практические упражнения, испол-
нение песенного репертуара), наблюдение за музы-
кой (Б.В. Асафьев), сходства и различия (Д.Б. Каба-
левский); эвристические: творческие (импровизация, 
вариация); повторного восприятия (Д.Б. Кабалев-
ский); специальные – фонетический (Д.Е. Огороднов, 
В.В. Емельянов), музыкальной драматургии (Д.Б. Ка-
балевский), пластического интонирования (З. Кодай, 
К. Орф, Д.Е. Огороднов). Учитывая многоканальность 
восприятия информации человеком, мы классифици-
руем применяемые методы в модели как аудиальные, 
визуальные, кинестетические, полимодальные. 

Теоретическую базу исследования составили: 
работы учёных в области воздействия искусства 
на младшего школьника: Н.С. Лейтос, В.В. Давыдов, 
А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина; дидактико-методоло-

гические аспекты выстраивания процесса: Ю.К. Ба-
банский, В.И. Загвязинский, Н.А. Козырев, О.А. Ко-
зырева, И.Т. Фролов, Т.В. Минькович, В. Оконь; 
культурологическое обоснование процесса: А.Г. Ас-
молов, В.Л. Бенин, Л.С. Выготский, Т.Г. Чернигов-
ская; обоснование содержания музыкального образо-
вания на этапе начальной школы: Д.Б. Кабалевский, 
Э.Б. Абдуллин, Л.В. Школяр; организации процес-
са формирования вокально-исполнительской куль-
туры на уроках музыки: Л.Л. Алексеева, И.М. Кра-
сильников.

Предполагаемая практическая значимость иссле
дования: выявлены для апробирования организацион-
но-педагогические условия, способные определить 
успешность формирования вокально-исполнитель-
ской культуры младшего школьника на уроке музыки. 
Сконструирована и теоретически обоснована струк-
турно-функциональная модель, способная, по мне-
нию авторов, определить оптимальное использование 
преображающего и созидательного потенциала певче-
ского искусства в условиях массовой школы на эта-
пе общего начального образования. Апробация мо-
дели планируется на базе школы искусств Шиндлера 
г. Цзинань провинции Шаньдун (КНР) МБОУ «Гимна-
зия № 39» г. Уфы Республики Башкортостан (Россия).
Выстраивание структурно-функциональной мо-
дели формирования вокально-исполнительской 
культуры младших школьников на уроке музыки 

В фокусе проводимого исследования определился 
диапазон ценностных представлений и смысловая то-
нальность поступков младшего школьника в процес-
се постижения искусства. При этом возникла необхо-
димость моделирования музыкально-педагогического 
процесса, с ориентацией на представление вопроса 
как «способа замены реального объекта (процесса) 
другим способом или средством, сохраняющих ре-
альность оригинала, позволяющих выделить и ис-
следовать только те объекты и связи между ними, 
которые нас интересуют» [Подласый: 57]; «созда-
ния мыслительных или материальных конструкций 
предмета, явления, системы, позволяющих адекватно 
отразить и изучить их, получив новую информацию 
в новых условиях…» [Зицер: 50]. Поэтому изложение 
авторской позиции коснётся выстраивания структур-
но-функциональной модели формирования вокально-
исполнительской культуры на уроках музыки.

При определении понятия «модель» мы опериро-
вали: выводами о том, что она есть абстракция осо-
бого рода, где отношение частей объекта закреплены 
в визульно воспринимаемых символах и изображе-
ниях как некой идеализированной форме [Давы-
дов: 111–112]; позицией о процессе моделирования 
как конструирования аналогов (моделей), в которых 
воспроизводятся принципы организации и функци-
онирования этой системы» [Фролов: 39]; представ-

О моделировании процесса формирования вокально-исполнительской культуры младших школьников...
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лением о модели, инициирующей получение новой 
информации об изучаемом педагогическом явле-
нии [Минькович: 35; 205]. Благодаря этим заключе-
ниям наша модель стала продуманной комбинацией 
компонентов системы, где структура предполага-
ет динамическое движение: от частного к общему, 
от личного к коллективному, от технического к ху-
дожественно-образному. Объективность её логики 
можно подтвердить при апробировании в образова-
тельном пространстве. Поэтому практико-ориентиро-
ванность разрабатываемой конструкции была обо-
значена изначально. Здесь трактовка моделирования 
подразумевала точку зрения, созвучную с Н.А. Ко-
зыревым и О.А. Козыревой касательно образования, 
способного пролонгировать возможность социали-
зации как «образование через всю жизнь» [Козырев, 
Козырева]. Иными словами, модель не должна зам-
кнуть круг познания искусства на этапе начального 
общего образования. Исходя из сказанного, в модели 
определено наличие четырёх взаимосвязанных бло-
ков: концептуально-целевого, организационно-содер
жательного, процессуально-деятельностного и реф
лексивно-технологического. 

Концептуально-целевой блок включил в себя со-
циальный заказ общества; цель, методологические 
подходы, принципы, методы и функции организации 
музыкально-образовательного процесса. Так, нам не-
обходимо было вычленить методологические подхо-
ды, которые, по мнению А.П. Тряпицыной и С.А. Пи-
саревой, должны фиксировать исследовательскую 
установку и отражаться в мировоззренческой, кон-
цептуальной, технологической составляющих иссле-
дования» [Тряпицына, Писарев]. Полагаем, что их 
адекватный выбор обусловит расстановку смысловых 
акцентов внутри модели и позволит обеспечить реа-
листичность итога структурирования процесса фор-
мирования вокально-хоровых навыков школьников 
как на уроке музыки, так и за его пределами. Ключ 
к решению проблемы в нашем случае может нахо-
диться в выборе системно-деятельностного и культу-
рологического подходов, способных стать истоками 
выстраивания мысли исследования, определяющей 
контекст результата.

Так, В.Л. Бенин позиционирует культурологиче-
ский подход как методологическое основание науч-
ного исследования, предполагающего рассмотрение 
изучаемой проблемы через призму культуры как ме-
ханизма, имеющего определённую структуру и все ха-
рактеристики системы [Бенин]. Наш выбор двух ме-
тодологических подходов обоснован целост ностью, 
определяющей вокально-исполнительскую культуру 
как значимый элемент общей культуры, отражающей 
принципы жизнедеятельности личности уже на этапе 
начального общего образования. Более того, методо-
логия подходов определяет системность исследования.

Для музыкального искусства это условие особен-
но важно при обеспечении потребности рассмотре-
ния как «упорядоченной части элементов и связей 
между ними, представляющих собой определённое 
единство и служащих одной цели…» [Оконь: 66]. 
Подчеркнём, что в качестве ключевых её характе-
ристик, ориентируясь на точку зрения А.Г. Асмо-
лова, мы взяли: целостность – сумму образующих 
её частей и невыводимость из неё какой-либо ча-
сти; структурность – упорядоченность связей и от-
ношений элементов системы, определяющих её по-
ведение в целом» [Асмолов: 77]. Мы уже писали 
о накоплении чувственного опыта и значимости его 
перехода в навыки коммуникации и эмоционально-
го интеллекта в процессе организации вокально-хо-
ровой деятельности учащихся. Однако подчеркнём, 
что Л.С. Выготский красной нитью проводит мысль 
о значимости организации творческой деятельно-
сти, основанной на комбинирующей особенности 
нашего мозга, называемой воображением и фанта-
зией, что особо актуально для младшего школьно-
го возраста [Выготский: 237]. При этом Н.С. Лейтос 
характеристиками этого возрастного периода счита-
ет «остроту и подвижность восприятия, наличие не-
обходимых предпосылок словесного мышления, на-
правленность умственной активности на внутреннее 
принятие чего-либо» [Лейтос: 29].

Заметим, Н.Ф. Талызина отмечает, что «все выс-
шие психические функции происходят из коллектив-
ных форм деятельности… совместная деятельность – 
необходимый этап становления индивидуальной 
деятельности» [Талызина: 45]. Далее обеспечива-
ется логика выбранных действий за счёт обозначе-
ния принципов как доминантных идей продвижения 
к цели: целостности, диалогичности, вариативно-
сти, доступности. Между тем мы ориентировались 
на определение системы принципов как концепции 
деятельности [Борытко: 99], их ориентации для кон-
струирования и реализации обучения [Бордовская: 
219].

Данный факт актуализирует осознанность выбо-
ра: принцип целостности (в основу положен общий 
подход к созданию культуротворческой среды на уро-
ке музыки, вписывающийся в образовательное про-
странство школы); принцип вариативности (обеспе-
чивает многоаспектное исследование возможностей 
культуротворческой преобразующей среды на уроке 
с последующим прогнозированием развития лично-
сти); принцип здоровьесбережения (подразумевает 
природосообразность (учёт возрастных и индивиду-
альных особенностей) и культуросообразность (учёт 
преобразующего потенциала, заложенного двой-
ственностью пения: телесном и духовном), опреде-
ляющих развитие нравственных основ и сохранность 
здоровья младшего школьника).
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Следующим шагом в модели стал выбор функ-
циональной основы как свойства выстраиваемого 
процесса: мотивационная функция формирования 
потребностей и смыслов, ценностей и отношений, 
степень познания и преобразования внутренних мо-
тивов на основе приобретения позитивного эмоцио-
нального опыта; личностно ориентирующая функция 
преобразований в сознании личности через выстраи-
вание конструктов деятельности на основе структур-
но-смысловых и содержательно-практических схем; 
адаптирующая функция здоровьесбережения лич-
ности в проекции урока музыки в начальной школе.

Организационно-содержательный блок. Своеоб-
разным эпиграфом к этому блоку стали слова извест-
ного нейролингвиста Т.В. Черниговской: «… Каждо-
го маленького ребенка нужно учить музыке. Потому 
что это очень тонкая, изысканная настройка нейрон-
ной сети… звук – не такой, как этот, этот выше, этот 
ниже, этот короче, этот длиннее. Это тонкая настрой-
ка, которая сыграет тогда, когда ребенок начнет, на-
пример, читать и писать» [Черниговская]. Логическое 
обоснование находим также в точке зрения Л.Л. Алек-
сеевой касательно «нерасчленимых, целостных куль-
турных особенностей во взаимосвязи человеческого, 
деятельностного, индивидуального… как значимой 
связи эмоционального и интеллектуального нача-
ла» [Алексеева: 31].

Данная проекция проблемы познаётся в пении 
как более активной деятельности для ребёнка, чем 
слушание музыки. Этот аспект должен взять на себя 
учебно-методический комплекс «Камертон, или аз-
бука пения на уроке музыки в начальной школе: тео-
рия и практика вопроса»: методическое руководство 
для учителей музыки; «Формирование вокально-ис-
полнительской культуры младшего школьника в ус-
ловиях современного музыкального образования»; 
образовательная программа в рамках внеурочной де-
ятельности для учащихся 1–4 классов «Песня, мир 
вокруг и я»; программа «Вокально-хоровая работа 
с младшими школьниками на уроках музыки сред-
ствами народной песни». Так, методическое руковод-
ство для учителей музыки «Формирование вокаль-
но-исполнительской культуры младшего школьника 
в условиях современного музыкального образования» 
предполагает работу по взаимодополняющим направ-
лениям вокально-хорового исполнительства: поста-
новка дыхания при использовании методик Д.Е. Ого-
родного, В.В. Емельянова; аудиально-визуальная 
основа постижения музыки, разработанная Т.В. Быр-
ченко, З. Кодаем, П.Ф. Вейсом, Г.В. Струве; музы-
кально-ритмические движения в процессе пения, 
ориентация на методику К. Орфа «Шульверк. Музы-
ка для детей»; приёмы вокализации при знакомстве 
с произведениями как вокальными, так и оркестро-
выми; овладение 2-голосным пением как возможно-

сти слышать и слушать; расширение мировоззрен-
ческих основ через процесс пения народных песен, 
определяющих потенциальную возможность разви-
тия примарной зоны, считывание мелодии через ви-
зуальность нотного текста.

Следующей составляющей комплексного обе-
спечения стала программа внеурочной деятельности 
по музыке «Мы дружим с песней». Она стала логи-
ческим продолжением разработанных рекомендаций 
и рассчитана на 68 учебных часов. Программа расши-
ряет возможность урока музыки в части практического 
освоения вокально-исполнительского искусства. Все 
виды деятельности предусматривают игровые элемен-
ты, побуждающие личность к творческому отноше-
нию к жизни. Однако ключевая задача обосновывает: 
воспитание человека в высоком значении этого слова 
и сохранение психофизического здоровья, нивелиро-
вание стрессовых ситуаций и восполнение дефицита 
движения, скудности эмоциональной сферы совре-
менных детей. Завершают логику авторская програм-
ма «Вокально-хоровая работа с младшими школьни-
ками на уроках музыки средствами народной песни». 
Доминантой её содержания выступает одновременно 
и личный, и коллективный опыт проживания и осоз-
нания музыки через эмоции, чувства, образы народной 
песни. Кроме того, учителям предложены формы про-
явления музыкальных устремлений: олимпиады, про-
екты, интеллектуальные игры, фестивали, концерты, 
творческие вечера и другие. При этом раскрывается 
возможность для каждого ребёнка разработать инди-
видуальный музыкальный образовательный маршрут. 

Процессуально-деятельностный блок. Дан-
ный блок включил в себя методы, формы и сред-
ства формирования вокально-исполнительской куль-
туры младших школьников. Здесь шла ориентация 
на метод как «способ взаимосвязанной и взаимоо-
бусловленной деятельности педагога и ученика, на-
правленной на реализацию цели… организующих 
познавательную и практическую деятельность и обе-
спечивающих решение задач обучения [Загвязинский, 
Емельянова: 83]; «направленность на теоретическое 
и практическое освоение действительности и рас-
сматривает деятельность в развитии, движении, из-
менении…» [Бабанский: 11], отмечая его выбор пе-
дагогом как «интеллектуально-волевой акт принятия 
решения» [Бабанский: 48]; «систему осознанных по-
следовательных действий, приводящих к результа-
ту, предполагающий цель, соответствующую ей дея-
тельность, необходимые средства» [Кулесевич: 186]. 
Однако нужно иметь в виду, что метод расчленяет-
ся на приёмы, которые не имеют отдельной задачи, 
а подчинены ключевой задаче, определяя стиль вза-
имоотношений между субъектами [Бордовская: 320–
321]. Соответственно, метод – не только способ и путь 
к цели, но и вспомогательная платформа для опре-

О моделировании процесса формирования вокально-исполнительской культуры младших школьников...
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деления подходов к осуществлению. При их отборе 
вслед за И.М. Красильниковым мы ориентировались 
на специфику музыкального искусства [Красильни-
ков] и структурирование вокально-исполнительской 
хоровой работы на уроке музыки, предложенного 
Д.Б. Кабалевским [Кабалевский: 56]. Роль выбора ме-
тодов метафорически точно выразила В.С. Безруко-
ва, сравнив их с инструментами хирурга [Безрукова: 
31]. Мы полагаем, что точки пересечения определён-
ных методов позволяют «перекинуть мостики» в но-
вые проекции изучаемого явления. 

Процессуально-технологический блок. Представ-
лен компонентами и соответствующими им критери-
ально-уровневыми характеристиками сформирован-
ности вокально-исполнительской культуры младшего 
школьника. Так, мы определили компоненты: худо
жественно-технический (постижение основ вокаль-
ного искусства), эмоционально-волевой (постиже-
ние искусства выстраивания основ межличностной 
коммуникации), мотивационно-рефлексивный (по-
стижение основ самоанализа с последующим раз-
витием умений самосовершенствования). При этом 
встала необходимость выбора критериев, что потре-
бовало определения значения терминов «критерий» 
и «показатель». Мы убедились, что первое трактуется 
как суждение, признак, на основе которого осущест-
вляется оценка; критерий результативности – показа-
тели, по которым проводится оценка результата; по-
казатели – наблюдаемые и поддающиеся фиксации 
результаты деятельности [Сиденко: 182]. Таким об-
разом, критерий есть и признак, и мера, с помощью 
которого мы будем оценивать качественные измене-
ния организованного процесса. В этом смысле мы об-
ратились к пониманию данного феномена в трудах 
И.П. Подласова, А.С. Сиденко. Поэтому можем кон-
статировать, что критерии должны отражать дина-
мику измеряемого качества. Обращаясь к семантике 
понятия «организационно-педагогические условия», 
полагаем, что оно состоит из двух смысловых еди-
ниц – «организационные условия» и «педагогиче-
ские условия», – максимально расставляя при этом 
смысловые акценты. Так, «организационные усло-
вия» предусматривают формирование образователь-
ной пространственной среды, при этом «педагогиче-
ские условия выступают гарантом процессуальной 
стороны, обеспечивая целостность функционирова-
ния разработанной модели. Здесь шла ориентация 
на понимание таких условий, как «характеристи-
ки педагогической системы, отражающей совокуп-
ность потенциальных возможностей образовательной 
среды, реализация которых обеспечит эффективное 
функционирование и развитие педагогической систе-
мы» [Володин]. Таким образом, выделено три орга-
низационно-педагогических условия для успешного 
функционирования разработанной модели: 

1. Конструирование этапа вокально-хоровой ра
боты как значимого компонента содержания урока 
музыки, преобразующего личность. Это условие пре-
допределяет перестройку содержания музыкального 
образования в начальной школе в контексте развиваю-
щей образовательной среды через взаимодействие всех 
субъектов на этапе общего начального образования.

2. Создание ситуации успеха как условия благо
приятной социальной среды посредством накопле
ния опыта творческой деятельности с последующей 
его инициацией в социокультурное пространство. 
Проблема создания ситуации успеха в педагогике 
рассматривалась на протяжении последних десяти-
летий, определяя выделенный феномен как целена-
правленно создаваемые условия, при которых ученик 
достигает успеха и переживает его и как личностное, 
и как социально значимое достижение [Андреева: 
12]. Мы понимаем его как создание соответствую-
щих условий, когда успех – одновременно и призна-
ние результата, и преодоление трудностей задуманно-
го [Ларионова: 203]. Подчеркнём, важны пошаговые 
действия в создании ситуации успеха: предвосхище-
ние – констатация – обобщение и далее по спирали. 

3. Обеспечение музыкально-творческого общения 
средствами вокального исполнительства как контек
ста культурологического образования, где данный 
феномен рассматривается нами как межпредметное 
диалогическое многогранное явление на уровнях: ин-
дивидуально-личностном и коллективном. Результатом 
является обогащение в процессе слияния двух потоков: 
вокального исполнительства как неделимой сути музы-
кального искусства и личности младшего школьника.

Полагаем, что в разработанной модели с соот-
ветствующими организационно-педагогически-
ми условиями обеспечивается создание творческой 
образовательной среды средствами вокального ис-
полнительства как механизма формирования соци-
альной успешности учащихся через совместную 
музыкальную деятельность; использование пре-
образующего потенциала музыкального искусства 
на основе преемственности урочной и внеурочной 
деятельности при развитии творческого потенциала 
учащихся, определяющего социальную успешность 
личности; применение интеграции различных автор-
ских методик в музыкальной деятельности учащего-
ся как эффективного средства оптимизации содержа-
ния этапа вокально-хоровой работы на уроке музыки, 
определяющего повышение их мотивации к достиже-
нию дальнейшего успеха в социуме.
Планирование опытно-экспериментальной 
проверки эффективности применения модели 
в образовательном процессе 

Принципиальное значение имеет апробация всех 
четырёх составляющих блоков структурно-функци-
ональной модели формирования вокально-исполни-
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тельской культуры младшего школьника на уроке 
музыки. В свою очередь, это обусловлено успешной 
динамикой творческого роста учащихся, что прояви-
лось при её апробации в школе искусств Шиндлера 
г. Цзинань провинции Шаньдун (КНР). Так, художе-
ственно-технический компонент (постижение основ 
вокального искусства), эмоционально-волевой (по-
стижение искусства выстраивания основ межлич-
ностной коммуникации), мотивационно-рефлексив-
ный (постижение основ самоанализа с последующим 
развитием умений самосовершенствования). Для их 
характеристики мы использовали показатели, отме-
чающие черты сформированности компонента: дея-
тельностно-технический критерий (певческая уста-
новка) – владение навыками певческого дыхания, 
пониманием основ фразировки и нюансировки, ме-
трической пульсации музыки, приобретение опы-
та воспроизведения мелодии, выражения и понима-
ния чувств и эмоций, заложенных в музыке, знание 
основ музыкальной грамоты; мотивационно-эмоци-
ональный критерий (певческая установка) – умение 
находить радость в музыке, постигая замысел компо-
зиторской музыки, её языка и приобретая стремления 
к следующей встрече через накопление музыкально-
слуховых представлений; средовый критерий (соци-
альная установка) – умение работать в коллективе 
при исполнении хорового репертуара, слушать дру-
гих учащихся при одноголосном и двухголосном пе-
нии для создания эмоционального образа музыки; 
проявление личностных качеств в вокально-исполни-
тельской деятельности; эмоционально-волевой (со-
циальная установка) – приобретение социального 
статуса среди одноклассников, наличие адекватной 
самооценки, нивелирование конфликтных ситуаций 
и стремление к выстраиванию межличностных кон-
структов на основе ценностных представлений о дру-
гих людях; креативно-целевой критерий (творческая 
установка) – стремление к творческому самовыра-
жению на основе высокой мотивированности в по-
ставленной цели, начиная как на уроках музыки, так 
и через проявление её в различных вариациях; моти-
вационно-рефлексивный критерий (творческая уста-
новка) – умение посмотреть на свои успехи с поста-
новкой новой цели творческого общения в пении 
и не только. В качестве оценки выделенных лич-
ностных качеств ученика на основе формирования 
вокально-исполнительной культуры мы выделили 
уровни: высокий (творческий), средний (продуктив-
ный), низкий (минимальный). 

Возможность реализации модели и соответству-
ющих ей организационно-педагогических условий 
в образовательной практике школа неоднократно 
обсуждала на педагогических советах, заседани-
ях круглых столов с педагогической общественно-
стью, получая положительную оценку для апроба-

ции. Практическая часть проведения эксперимента 
будет представлена в следующей статье.
Заключение 

Подытоживая сказанное, отметим, что моделиро-
вание позволило комплексно рассмотреть процесс 
и определить причинно-следственные связи меж-
ду поставленной целью, задачами, основополагаю-
щими подходами и принципами, а также содержа-
нием, формами и методами, способными обеспечить 
достижение изначально заданного результата. Счи-
таем, что функционирование модели формирова-
ния вокально-исполнительской культуры младших 
школьников на уроке музыки позволят оптимизиро-
вать музыкально-педагогический процесс на этапе 
начального общего образования на основе создания 
культуротворческого пространства не только на уро-
ке музыки, но и в школе в целом. Взаимодействую-
щие сегменты певческого искусства: компоненты, 
принципы, средства обучения и воспитания – направ-
лены на реализацию поставленной цели исследова-
ния. Однако, в свою очередь, все эти доводы требу-
ют экспериментального подтверждения, что и будет 
представлено в последующих публикациях. По мне-
нию Э. Фромма, «человек должен уметь выразить 
внутренние потребности в коллективном творче-
стве» [Фромм: 369]. По нашему мнению, в этом и за-
ключается сверхзадача реализации на практике на-
шей модели. 
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