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В статье анализируется потенциал уроков музыки в формировании социальной компетентности младших 
школьников. Раскрываются возможности музыкального восприятия и других видов музыкальной 
деятельности в обогащении эмоциональных, когнитивных и коммуникативных навыков учащихся. Показана 
специфика использования программной и непрограммной музыки, ее влияние на структурные составляющие 
социальной компетентности. Описаны возможности социально ценного содержания и средств 
выразительности музыкального произведения как единицы комплексной организации различных видов 
музыкальной деятельности учащихся. Делается вывод, согласно которому потенциал уроков музыки 
в формировании социальной компетентности младших школьников заключается в обогащении ее 
эмоциональной, когнитивной и коммуникативной составляющих, а также в развитии творческих способностей 
учащихся.
Ключевые слова: младший школьник, социальная компетентность, урок музыки, потенциал.
The article analyses the potential of music lessons in the formation of social competence of primary schoolchildren. 
The possibilities of musical perception and other types of musical activities in enriching the emotional, cognitive 
and communication skills of students are revealed. The specificity of the use of program and non-program music 
and its influence on the structural components of social competence are shown. The possibilities of socially valuable 
content and means of expressiveness of a musical work as a unit of complex organization of various types 
of musical activity of students are described. It is concluded that the potential of music lessons in the formation 
of social competence of younger schoolchildren lies in the enrichment of the emotional, cognitive 
and communicative components of this competence, as well as in the development of students’ creative abilities.
Keywords: junior schoolchild, social competence, music lesson, potential.

Введение. В современных социокультур-
ных условиях развитие социальной компе-
тентности учащихся является важной задачей 
школьного образования во всех развитых 
странах мира. Начальная школа как отправная 
точка общего среднего образования является 
ключевым этапом для актуализации и разви-
тия у учащихся младших классов социальных 
навыков. Социальные навыки включают в се-
бя способность эффективно общаться на ос-
нове диалога и сопереживания, установки на 
сотрудничество, управлять своими эмоциями, 
предупреждать конфликтные ситуации, уста-
навливать дружеские отношения, достигать 
взаимопонимания в процессе решения много-
образных жизненных задач. 

Большим потенциалом в развитии соци-
альной компетентности в начальной школе об-
ладают уроки музыки. Нужно принимать во 
внимание тот факт, что в учебном плане на-
чальной школы урок музыки является един-
ственным учебным предметом, содержание 

и средства которого непосредственно влияют 
на эмоции и чувства детей, расширяют и обо-
гащают их, вносят свой вклад в развитие спо-
собности к пониманию языков коммуникации, 
к сопереживанию, регулированию своих эмо-
циональных состояний и др.

В заданном контексте осуществлено не так 
много исследований. К близким по тематике 
можно отнести диссертационные работы 
Ю. В. Коротиной и О. В. Галаковой [1; 2]. В пер-
вой из них рассматриваются средства различ-
ных предметов в формировании социальной 
компетентности младших школьников, а во 
второй – средства внеурочной деятельности. 
Потенциал уроков музыки в данном процессе 
не рассматривался. В Китае отдельные аспек-
ты поднятой проблемы только начинают изу-
чаться (Тан Йи, Чжан Сянь) [3; 4]. 

Подчеркнем, что при наличии отдельных 
изысканий, проблема воспитательного по-
тенциала уроков музыки в развитии соци-
альной компетентности учащихся начальных 
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классов не выступала отдельным предметом 
исследования. Это сказывается в конечном 
счете на практике музыкального образова-
ния в начальной школе, реализации постав-
ленных перед ней задач. Поэтому цель дан-
ной статьи состоит в том, чтобы выявить 
и раскрыть потенциал уроков музыки в фор-
мировании социальной компетентности 
младших школьников. 

Основная часть. Слово «потенциал» су-
ществует много столетий. Оно произошло от 
латинского potentia, что буквально переводит-
ся как сила, мощь. Потенциал определяют как 
«средства, резервы, доступные ресурсы, ис-
пользуемые для достижения конкретной цели 
или реализации запланированного решения 
какой-то проблемы» [5]. Н. И. Кондаков в «Ло-
гическом словаре» трактует потенциал как 
возможность, наличные силы, которые могут 
быть пущены в ход, использованы, в противо-
вес актуальности, действительности [6]. Близ-
кую по смыслу трактовку потенциала можно 
найти в Китайском словаре как «потенциаль-
ной способности, силы, которую необходимо 
обнаружить и использовать» [7]. В Большой 
советской энциклопедии потенциал определя-
ется как «любая сила, которая может быть ис-
пользована» [8].

С учетом приведенных выше трактовок 
слова «потенциал» в нашем исследовании 
данный феномен будет пониматься как име-
ющийся резерв, неиспользованная сила, ко-
торой, в частности, обладает музыкальное 
образование в формировании социальной 
компетентности младших школьников. Музы-
кальное произведение как единица ком-
плексной организации различных видов му-
зыкальной деятельности учащихся обладает 
социально ценным содержанием и сред-
ствами музыкальной выразительности, ко-
торые в процессе музыкального восприятия, 
эмоционального переживания, анализа, 
творческого воспроизведения художествен-
ных образов и смыслов оказывают влияние 
на когнитивные, эмоциональные, коммуни-
кативные составляющие социальной компе-
тентности учащихся и в целом на их всесто-
роннее развитие. 

Говоря о потенциале содержания музы-
кального образования, уточним, что на уро-
ках музыки в начальных классах используют-
ся как программные (с определенным сюже-
том, словесным сопровождением), так 
и непрограммные (инструментальная музы-
ка, не имеющая сюжета) музыкальные про-
изведения. В процессе познания учащимся, 
безусловно, легче осмысливать и оценивать 
программные произведения (песни, фраг-
менты опер и др.), где социальная ценность 

какого-то явления, события выражена при-
вычным для них языком общения под музы-
ку, усиливающую эмоциональное пережива-
ние данного события (песня о скворушке, ко-
торому холодно под дождем, его нужно 
пожалеть и т. д.). Включение младших 
школьников в различные виды исполнитель-
ской и творческой деятельности на основе 
программной музыки (пение, музыкально-
ритмические движения, подыгрывание на 
детских музыкальных инструментах) с ана-
лизом и оценкой социально ценного содер-
жания (словесное высказывание, рисунок на 
тему и др.) способствует присвоению ими 
важных общечеловеческих и гражданских 
ценностей естественным путем.

Сложнее детям понять и откликнуться на 
непрограммное музыкальное произведение 
(без сюжета и слов), которое тоже обладает 
социально ценным содержанием (музыкаль-
ные интонации любви и нежности, победы 
добра над злом и др.). Но для «прочтения» 
этого содержания необходимо понимать 
язык музыкальной выразительности, драма-
тургию интонационного смысла. Поэтому 
в начальной школе предусмотрено последо-
вательное наращивание у учащихся ключе-
вых музыкальных знаний, связанных с обо-
гащением их интонационного опыта, позво-
ляющего интерпретировать содержание 
музыки как опыт человеческих отношений 
и переживаний, развивать такие важные со-
циальные навыки, как отзывчивость, сопере-
живание (эмпатия). 

Если касаться средств музыкальной выра-
зительности, то заметим, что музыка непо-
средственно воздействует на чувства и эмо-
ции детей, способствуя расширению их диапа-
зона и окультуриванию, развитию навыков 
идентификации собственных эмоций и эмоций 
других людей, их контролю и регуляции. 

Будучи пионером в области психологии 
личности и эмоций, К. Э. Изард подчеркива-
ет, что «эмоция − это психическая реакция. 
Эмоция отражает не объективное явление, 
а субъективное отношение человека к ве-
щам. Индивидуальными эмоциями принято 
считать чувство, которое организует и на-
правляет действия» [9]. Эмоционально-чув-
ственная сфера младших школьников нахо-
дится в стадии активного формирования. 
Профессор психологии О. О. Гонина обоб-
щила эмоциональные характеристики млад-
ших школьников следующим образом: эмо-
циональные состояния младших школьни-
ков недостаточно стабильны и часто 
меняются; они легко и эмоционально реаги-
руют на вещи, которые их интересуют, а но-
сителями эмоционального развития стано-
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вятся восприятие, воображение, мышление, 
творчество; выражение эмоциональных пе-
реживаний учащихся младших классов 
обычно прямое и откровенное; у учащихся 
начальных классов всегда положительные 
эмоциональные реакции на музыку, игры 
и сверстников [10].

Принимая во внимание эти особенности, 
можно утверждать, что уроки музыки облада-
ют большими возможностями в развитии эмо-
циональных способностей как важной состав-
ляющей социальной компетентности младших 
школьников. Младшему школьнику зачастую 
не просто выразить свои эмоции, чувства сло-
вами. Поэтому для развития навыков иденти-
фикации собственных эмоций и эмоций, пере-
даваемых музыкой, в образовательном про-
цессе используют так называемый словарь 
эмоций. Сопоставляя с ним свои эмоциональ-
ные отклики и переживания в процессе музы-
кального восприятия, учащиеся расширяют 
свой тезаурус описания эмоций и чувств, учат-
ся наиболее тонкому их различению и более 
точному обозначению. 

Рефлексия эмоционального отклика на му-
зыкальное произведение или какую-либо его 
часть является отправной точкой в музыкаль-
ном восприятии младших школьников и опре-
деляет его качество. Поэтому, конечно же, 
в логической цепочке музыкального восприя-
тия (эмоциональный отклик − осмысление − 
интерпретация − самовыражение) анализу 
эмоционального впечатления от музыки при-
дается особое значение. В этом состоит зна-
чимость музыкального восприятия для разви-
тия эмоциональной составляющей социаль-
ной компетентности младших школьников. 

Чтобы развивать способность восприятия 
музыки у учащихся младших классов, мы 
должны развивать у них желание слушать 
и переживать музыку, думать и размышлять 
о ней, постигать ее образность и смыслы в ди-
алоге. Диалог − это способ взаимодействия, 
коммуникации, а также форма языка. Для нас 
важно, что суть диалога заключается не про-
сто в разговоре или слушании, а в понимании 
взглядов, эмоций и ценностей собеседника. 
Продуктивный диалог всегда двусторонний. 
По мнению ряда ученых (В. В. Медушевский 
и др.), диалог в процессе педагогического вза-
имодействия на уроках музыки сопровождает-
ся творческим обменом и направляет инициа-
тиву и творчество учащихся [11]. А. В. Сухом-

линский также считает, что по сравнению 
с другими учебными предметами, уроки музы-
ки могут лучше стимулировать общение и эмо-
циональный контакт между учениками, учите-
лями и сверстниками посредством восприя-
тия, переживания и оценки музыки 
в коммуникации [12].

На уроке музыки, в различных видах музы-
кально-педагогической деятельности, диалог 
представлен различными его видами. Это, 
скорее, не диалог, а полилог (педагога с уча-
щимися, учащихся между собой, с музыкаль-
ным образом, эпохой, композитором и т. д.). 
Чтобы он состоялся, необходимо нахождение 
«общего языка» для понимания. Этим языком 
является культурно принятая трактовка 
средств музыкальной выразительности, во-
площенных в музыкальном образе (интона-
ции), и их интерпретация с использованием 
различных средств творческого самовыраже-
ния (словесное высказывание, различные ви-
ды импровизаций, создание творческих про-
дуктов и др.). Поэтому понятно, что развитие 
у младших школьников способности к диалогу 
в процессе музыкального восприятия предус-
матривает наращивание у них знаний о сред-
ствах музыкальной выразительности, обога-
щение их музыкальных представлений, опыта 
слушания и других видов музыкальной дея-
тельности. 

Выводы. Таким образом, потенциал уроков 
музыки в формировании социальной компе-
тентности младших школьников может быть 
раскрыт в аспектах: эмоционального разви-
тия (расширение диапазона чувственного 
восприятия мира и себя самого посредством 
эмоционального резонанса с музыкой); когни-
тивного развития (постижение социального 
и личностного смысла музыки путем осмысле-
ния, анализа и оценки ее содержания 
и средств музыкальной выразительности); 
развития коммуникативных навыков (овла-
дение языком художественного общения, уме-
нием вести диалог, выражать свои чувства, от-
ношение, позицию, уважать иное мнение, точ-
ки зрения других); развития творческих 
способностей (обогащение опыта творчества 
в процессе интерпретации музыкальных про-
изведений и других видов музыкальной дея-
тельности, способности выражать отношение 
к музыке и жизни своим, оригинальным, уни-
кальным способом, используя различные 
средства).
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