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В современном обществе социализация играет важную роль в формировании 

личности ребенка. Особенно важно в этом процессе обеспечить детей дошкольного 

возраста опытом активного участия в различных видах музыкальной деятельности. 

Элементарное музицирование в процессе проведения групповых занятий 

представляет собой мощный инструмент социализации, который способствует не 

только развитию музыкальных навыков, но и формированию основных социальных 

и эмоциональных компетенций у детей этого возраста. «Идея «элементарного 

музицирования» в его самом прямом проявлении – это неразрывное единство речи, 

пения, движения, игры на детских музыкальных инструментах при свободном, 

импровизированном и обязательно радостном общении с музыкой» [1], – считает Л. 

В. Дунаева.  

В работе с детьми любого возраста важно учитывать психологические 



758 

особенности той, или иной возрастной категории. На групповых музыкальных 

занятиях с детьми дошкольного возраста особенно важно учитывать следующие 

факторы. По отношению к процессу социализации дошкольный возраст (период от 

3 до 6 (7) лет) объединяет коррекционную и частично экспансивную ее стадии. 

«Коррекционная стадия социализации 3-5 летнего ребенка характеризуется 

предпонятийным интуированным мышлением, стремлением посредством 

получения ответа на постоянно звучащий из уст ребенка вопрос «почему?», 

соответствовать нормам и правилам поведения других (в особенности близких) 

людей. Это период активного научения ребенка взрослыми при опоре на 

референтную единицу. Это период зарождения целенаправленной совместной 

деятельности детей, в процессе которой приобретается опыт руководства другими 

детьми, а также опыт подчинения» [2, с. 14]. 

Для коррекционной стадии социализации (3-5 лет) характерны досуговые 

типы общения: «мажорный», «звездочка», «родительский», «замкнутый», 

«капризный». Экспансивной стадии соответствуют другие типы: «лидер», 

«одаренный», «конформный», «тревожный», «шаловливый».  

Если рассматривать экспансивную стадию социализации 6-7-летнего ребенка, 

то для нее характерно стремление «…расширить свой социальный кругозор, а 

узнаваемое срочно распространить во все поры своего существования. У ребенка 

формируется самооценка, отношение к себе и, как результат, требования к самому 

себе. Социализаторская задача взрослых – объяснять социальные явления» [2, с. 14]. 

Когнитивными особенностями данной возрастной группы являются: 

1. Основным фактором и ведущим видом деятельности является игра.

2. В психике ребенка доминируют процессы, связанные с приобретением

им чувственного опыта. 

3. Развитие ощущений и восприятия.

4. Роль труда в развитии восприятия.

5. Особенности детского восприятия.

6. Развитие памяти.

7. Амнезия детства.

8. Переход от младенческой к взрослой форме организации памяти.

9. Развитие речи.

10. Развитие мышления.

11. Развитие представления.

12. Развитие воображения.

13. Развитие внимания.

Важность социализации также непосредственно связана с кризисом 3-х лет.

Социальная ситуация развития происходит в социуме, в контексте семьи, детского 

сада, дошкольных учреждений. 
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 Изменяется место в системе отношений.

 Ребенок не является центром общения (нельзя рвать цветы на

клумбе…). 

 От ребенка требуют больше, чем раньше, он общается с другими

людьми. 

 Появляется способность идентификации (как Илья Муромец…).

 Происходит усвоение норм поведения и общения.

 Ребенок понимает, что он индивидуальность.

 Появляется интерес к телесному изучению.

 Ведущая деятельность – игра» [2, с. 44].

Основываясь на информации, приведенной выше, можно предложить

следующие игровые методики для использования педагогами на занятиях по 

элементарному музицированию: 

1. Игры с ритмом и темпом. Повторение детьми за педагогом

ритмического и темпо-ритмического рисунка. Можно использовать шумовые 

инструменты (маракасы, бубны, бубенцы, барабанчики и т. д.). 

2. Стоп игра «Волшебная флейта» с музыкальными произведениями. Дети

по кругу передают детскую флейту во время звучания музыкального произведения 

(лучше всего использовать классическую музыку для формирования эстетического 

вкуса с ранних лет). Когда музыка останавливается, тот, у кого в руках оказывается 

музыкальный инструмент, становится в центр круга и танцует. Действие 

повторяется несколько раз, до момента, пока не закончится произведение. 

3. Отгадывание музыкальных инструментов. Ребенок закрывает глаза,

второй ребенок воспроизводит звук какого-либо инструмента, а остальные дети 

наблюдают за выполнением задания. 

4. Музыкальная сказка. Берется уже готовая или придуманная сказка, к

которой педагог продумывает фрагментарное музыкальное сопровождение. 

Анализируется, в какой момент сказки можно добавить звучание определенных 

инструментов. Например, это может быть звукоподражание (шум деревьев, пение 

птиц и т.д.), или музыкальная вставка (придуманная мелодия, характерная для 

сказки). Каждому ребенку из группы следует дать определенную роль, связанную с 

одним музыкальным инструментом. В этом задании дети могут проявить 

инициативу, например, выбрав конкретный инструмент самостоятельно либо 

придумав нового персонажа. 

Данные методики помогут развитию у детей музыкальных способностей, 

социальных навыков и креативного мышления. 

Таким образом, элементарное музицирование на занятиях с детьми в возрасте 

3-6 лет представляет собой не только вид деятельности, но и развивающий способ 

развлечения, а также мощное средство социализации и развития. Занятия становятся 
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пространством для уникального взаимодействия между детьми, педагогами и 

музыкой, что способствует не только укреплению социальных связей, но и 

стимулирует развитие различных аспектов личности малышей. Методики, 

основанные на принципах элементарного музицирования, оказывают значительное 

влияние на формирование навыков социального взаимодействия, развитие 

креативного мышления и координацию движений, а также способствуют 

эмоциональному самовыражению и общему благополучию детей. 

Библиографические ссылки 

1. Дунаева, Л. В. Элементарное музицирование с дошкольниками / Л. В.

Дунаева. – Режим доступа: https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2022/03/22/statya-

elementarnoe-muzitsirovanie-s-doshkolnikami. – Дата доступа: 07.03.2024.  

2. Филимонова, С. А. Социализация личности ребенка 3-6 летнего возраста :

учеб.-метод. пособие / С.А. Филимонова. – Санкт-Петербург, 2019. – 74 с. 


	СЕКЦИЯ 1. ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
	Методы самостоятельной работы иностранных студентов
	НАЧАЛЬНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РАЗВИТИЕ НА ПРИМЕРЕ СТУДИИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
	ПОНЯТИЕ «ПОЛИКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА» В КОНТЕКСТЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
	ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКА ЧТЕНИЯ НОТ С ЛИСТА В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА В КЛАССЕ АККОРДЕОНА
	потенциал традиционных музыкальных китайских инструментов в формировании у обучающихся навыков элементарного музицирования
	СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
	ВОПЛОЩЕНИЕ МИРА ДЕТСТВА В КИТАЙСКОЙ ЖИВОПИСИ ДИНАСТИИ ТАН
	СЦЕНИЧЕСКОЕ ВОЛНЕНИЕ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
	ДИАГНОСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ: ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАРИЯ
	СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА В УЧРЕЖДЕНИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	РОЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ "ПЛЕНЭР" В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ И РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕДАГОГА-ХУДОЖНИКА
	ВОЗМОЖНОСТИ МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА МЕТОДОВ АРТ-ТЕРАПИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ МЕЖЛИЧНОСТНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ
	ВОСПИТАНИЕ ЛЮБВИ К РОДИНЕ СРЕДСТВАМИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
	СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНОЙ ФУНКЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ПЛАКАТЕ
	САМОБЫТНОСТЬ НАРОДНОГО ТАНЦА КАК ОТРАЖЕНИЕ «ДУХА КУЛЬТУРЫ»
	РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ЧУДО СВОИМИ РУКАМИ» НА БАЗЕ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
	СПЕЦИФИКА И ЖАНРОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ АНИМАЦИИ
	ИСТОРИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ УЗБЕКИСТАНА: ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
	ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ ТЕАТРАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА БУДУЩИХ МУЗЕЙНЫХ РАБОТНИКОВ В КИТАЕ
	Социологический аспект музыкального образования
	как контекст функционирования закономерностей
	музыкально-образовательного процесса
	ВАРИАТИВНОСТЬ СЦЕНИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ХОРОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАМЫСЛА ДИРИЖЕРА (НА ПРИМЕРЕ ВОПЛОЩЕНИЯ
	«ВОДЯНОЙ ЖУК» ЛЮ СЯОГЭНА)
	В пользу данной трактовки свидетельствует и выбор синего цвета костюмов - мужчины и женщины Чжуана носят синие традиционные костюмы во время определенных фестивалей, свадеб или других важных мероприятий, демонстрируя свой уникальный культурный стиль. ...
	ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ В ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА ИСКУССТВА
	ПРЕЛОМЛЕНИЕ КУБИНСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ЛЕО БРАУЭРА
	ОБЩНОСТЬ НАУЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК В ПЕДАГОГИКЕ ИСКУССТВА КИТАЯ И БЕЛАРУСИ
	Историческая тематика в хронотопе традиционного китайского театра
	СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
	ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ХОРОВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАК ОСНОВА КОММУНИКАТИВНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКИ
	Формирование концепции театральных фестивалей Китая: исторический опыт
	АКАЗІЯНАЛЬНАЯ АБРАДНАСЦЬ ЯК КАМПАНЕНТ БЕЛАРУСКАГА АБРАДАВАГА КОМПЛЕКСУ
	ВЛИЯНИЕ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ НА НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРОСТКОВ
	НАРОДНАЯ ТРЯПИЧНАЯ КУКЛА В АРТ-ТЕРАПИИ
	МИХАИЛ ДРИНЕВСКИЙ – ПЕВЕЦ БЕЛОРУССКОЙ ЗЕМЛИ
	ОСОБЕННОСТИ ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМЕДИЙ В КИНЕМАТОГРАФЕ КИТАЯ В 1950–1960-Е ГОДЫ
	СЕКЦИЯ 2. ИСКУССТВО И ЛИЧНОСТЬ: НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
	ПОДСЕКЦИЯ 1.
	professional competency requirements for a CONCERTMASTER-accompanist
	Competency modeL OF Vocal Performance in THE SYSTEM OF HIGHER musicAL EDUCATION IN China
	Development of musicians’ leadership competences in the system of professional training
	INNOVATIVE PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF THE POP VOCAL ENSEMBLE PERFORMER: METHODOLOGICAL ASPECT
	THEORETICAL SYNTHESIS OF INNOVATIVE PRACTICES FOR TEACHING FINE ARTS IN PRIMARY SCHOOLS IN CHINA AND BELARUS
	GAMIFICATION AS A WAY TO INCREASE THE EFFECTIVENESS OF THE LEARNING PROCESS
	DEFINITION AND CHARACTERISTICS OF CONTEMPORARY
	POP MUSIC
	THE INFLUENCE OF BEL CANTO TECHNIQUE ON DEVELOPMENT OF CHINESE NATIONAL SINGING STYLE
	THE MODEL OF DEVELOPMENT OF TEACHERS’ MANAGERIAL COMPETENCES AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
	THE SIGNIFICANCE OF CHINESE LANDSCAPE PAINTING IN PRIMARY SCHOOL TEACHING
	Concepts and Principles of Multicultural Education in the Modern System of Educational Knowledge
	DIFFERENTIATED APPROACH IN IMPROVING FUTURE PIANO TEACHERS’ MUSICAL PERFORMANCE AND SELF-EXPRESSION SKILLS: METHODOLOGICAL ASPECT
	THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF JAZZ IN CHINA
	THE HISTORY OF ORIGIN, FORMATION AND DEVELOPMENT OF ZITHER AS A PROFESSIONAL INSTRUMENT
	Performer's Stylistic Individuality in Cello Pedagogy
	THE INNOVATIVE POTENTIAL OF CHINESE MUSIC EDUCATION
	CONTENT COMPONENTS OF CARL ORFF'S SYSTEM THROUGH THE PRISM OF MODERN PEDAGOGICAL KNOWLEDGE
	СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ СИСТЕМЫ КАРЛА ОРФА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
	FEATURES OF DEVELOPMENT OF AESTHETIC QUALITIES OF STUDENTS IN CLASSES 1-4 USING SKETCH TECHNIQUES
	APPLICATION OF TRADITIONAL AND INNOVATIVE TECHNIQUES IN TEACHING PERCUSSION INSTRUMENTS IN CHINA
	Issues in comprehensive Chinese and western Vocal teacher Training
	PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR EFFECTIVE APPLICATION OF ONLINE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF LEARNING TO PLAY THE PIPA
	IMPLEMENTATION OF MORAL EDUCATION INto MUSIC teaching
	USING MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES TO DEVELOP STUDENTS' MUSICAL AND AESTHETIC TASTE
	SPECIFICITY OF THE DEVELOPMENT OF PERFORMING SKILLS OF A BEIJING OPERA ARTIST
	THE POTENTIAL OF THE MUSIC-EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN THE DEVELOPING STUDENT'S EMOTIONAL RESPONSIVENESS
	Pedagogy of Organ Art in China at the Present Stage
	The IMPACT of music education on primary school students’ emotional development
	MODEL OF INTEGRATION OF MULTICULTURALISM INTO
	PRIMARY SCHOOL MUSIC EDUCATION
	EFFECTIVENESS OF MASTERING PIANO WORKS OF LUDWIG BEETHOVEN IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL PROCESS OF TRAINING CHINESE PIANISTS
	ANALYSIS OF TECHNICAL DIFFICULTIES IN THE BEL CANTO STYLE AND WAYS TO OVERCOME THEM
	FORMATION OF ARTISTIC AND METHODICAL SKILLS OF FUTURE VOCAL TEACHERS IN THE PROCESS OF STUDYING AT THE UNIVERSITY: METHODOLOGICAL ASPECT
	SPECIFICS OF INTERACTION BETWEEN A MUSIC TEACHER
	AND FAMILIES OF STUDENTS IN GRADES 1-4
	Didactic potential of the Electronic Music in the tertiary Music education
	Chinese musical art in the era of socialism
	THE APPLICATION OF BREATHING TECHNIQUES IN VOCAL TRAINING
	FEATURES OF RHYTHM TRAINING IN TEACHING POPULAR MUSIC IN CHINA
	Modern Chinese Ballet in the Context of Professional Training of a Choreographer
	PROFESSIONAL PIANO EDUCATION IN CHINESE MUSIC CULTURE
	REFORMING VOCAL-MUSICAL EDUCATION IN SECONDARY SCHOOLS IN CHINA
	IMPLEMENTING TEAM LEARNING INTO PRIMARY SCHOOL MUSIC CLASSROOM (BASED ON HISTORICAL SONGS)
	The Potential of Culturological Approach in Teaching to Play the Guzheng
	СЕКЦИЯ 2. ИСКУССТВО И ЛИЧНОСТЬ: НОВЫЕ СМЫСЛЫ И ГРАНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (1)
	ПОДСЕКЦИЯ 2.
	Влияние живописи на современное керамическое искусство
	Развитие хорового искусства в Китайской Народной Республике в конце XX – начале XXI веков
	ПРЕЛОМЛЕНИЕ ДУХОВНОЙ ТЕМАТИКИ В ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКЕ Л. ШЛЕГ (НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОГО ЦЕРКОВНО-КАЛЕНДАРНОГО АЛЬБОМА «ВРЕМЕНА ГОДА»)
	ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО КИТАЙСКОЙ ПИАНИСТКИ ЧЖОУ ГУАНЖЭНЬ
	ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭТЮДОВ КАРЛА ЧЕРНИ
	В ОБУЧЕНИИ ПИАНИСТОВ
	Визуализация ориентализма в операх ДЖ. Пуччини
	МУЗЫКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО А. МДИВАНИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ВЗГЛЯДА
	СОВРЕМЕННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ
	УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ НА ЗАНЯТИЯХ
	ПЛАКАТНОГО ИСКУССТВА
	оценка результатОв УЧЕБНОЙ деятельности по искусству в младших классах общеобразовательных школ китая
	ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ В КИТАЙСКОМ НАРОДНОМ ТАНЦЕ (НА ПРИМЕРЕ ТАНЦЕВ НАРОДА ХАНЬ)
	МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА
	ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХОРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
	ЗНАЧЕНИЕ ФОЛЬКЛОРА В БЕЛОРУССКИХ ОПЕРАХ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВЫХ НАВЫКОВ
	РАЗВИТИЕ АККОРДЕОННОЙ МУЗЫКИ В КИТАЕ
	ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО КРУГОЗОРА
	КАК ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА ПРИ ИЗУЧЕНИИ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ
	Методология и теория вокального обучения
	в детском возрасте
	дидактический Потенциал системно-синергетического подхода в контексте педагогики вокального искусства
	УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАСТНИКОВ ШКОЛЬНОГО ХОРА
	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ В КИТАЕ КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
	ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
	СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ НА УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В КИТАЕ
	Исторические векторы развития народно-характерного танца Китая
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ Г.А. СТРУВЕ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ВОКАЛЬНО-ХОРОВОМ ОБУЧЕНИИ ШКОЛЬНИКОВ
	ВЫЯВЛЕНИЕ ОБРАЗНО-АССОЦИАТИВНЫХ СВЯЗЕЙ В МУЗЫКЕ
	НА ПРИМЕРЕ КЛАВЕСИННЫХ СЮИТ Ж.-Ф. РАМО
	(К МАТЕРИАЛАМ УРОКА «МУЗЫКА РИСУЕТ КАРТИНЫ», 3 КЛАСС)
	ОПЕРА Ж. БИЗЕ «КАРМЕН» В РАБОТАХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
	РАЗВИТИЕ ВОКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
	РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ В КОНТЕКСТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
	РАБОТА НАД ОПЕРНЫМ КЛАВИРОМ В КЛАССЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОГО МАСТЕРСТВА: ПОДГОТОВКА К КОНЦЕРТНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ
	Эстетика опер, созданных по произведениям А. С. Пушкина, в контексте народной культуры
	ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ ПОДГОТОВКИ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ КИТАЯ
	РАЗВИТИЕ ФОРТЕПИАННОЙ ПОДГОТОВКИ В КИТАЕ В УСЛОВИЯХ ГУМАНИТАРИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
	ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФОРТЕПИАННЫХ ЦИКЛОВ О. ХОДОСКО В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА
	НАРОДНЫЕ ЯЗЫЧКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК ПРЕДШЕСТВЕННИКИ КЛАРНЕТОВОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ТРАДИЦИИ В КИТАЕ
	ТРАДИЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ АРТИСТИЗМА В ДИРИЖЕРСКО-ХОРОВОЙ ПОДГОТОВКЕ
	ИННОВАЦИИ В РИТМЕ: РОЛЬ ДЖАЗА И УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
	ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ХОРОВОГО ИСКУССТВА В КИТАЕ
	Визуализация традиционного китайского музыкального театра
	Реализация аксиологического подхода в вокальной подготовке
	ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ ИДЕАЛОВ У СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН
	АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ МУЗЫКИ СРЕДСТВАМИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
	ТРАДИЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РОБЕРТА ШУМАНА В КНР
	ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД РУССКОГО МЮЗИКЛА РУБЕЖА ХХ–XXI ВВ. В КОННОТАЦИИ ТРАДИЦИОНАЛИЗМА
	ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИКУЛЬТУРНОГО ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ И ЕГО СВЯЗЬ С УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ОБЩЕСТВА
	ТЕНДЕНЦИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ ТРУБЫ В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ КИТАЯ
	РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ОБ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ХАРАКТЕРЕ МУЗЫКИ (НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА ИМПРЕССИОНИСТОВ)
	МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ М. РАВЕЛЯ
	В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
	ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛЕЙ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО У СТУДЕНТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ
	ТВОРЧЕСТВО Г. ДОНИЦЕТТИ: ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД
	ИНСТРУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ-ПИАНИСТОВ
	1. Генезис и эволюция фортепианного этюда в европейской музыкально-исторической традиции нового времени // Режим доступа: https://revolution.allbest.ru/music/00942602_0.html . – Дата доступа: 05.02.2024.
	СТАНОВЛЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИСТОРИИ ПЕДАГОГИКИ
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ АНСАМБЛЕВОЙ ИГРЫ УЧАЩИХСЯ В ДЕТСКИХ ОРКЕСТРАХ
	СТАНОВЛЕНИЕ ГОБОЙНОГО ИСКУССТВА И ОБРАЗОВАНИЯ В КИТАЕ
	ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ЗАПАДНОЙ МУЗЫКИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КИТАЯ
	СОХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КИТАЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
	СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ВОКАЛА В БЕЛАРУСИ И КИТАЕ
	Эстетика визуальной культуры вокального исполнительства музыки устной традиции
	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ИГРЫ НА УРОКАХ МУЗЫКИ
	В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ (НА ПРИМЕРЕ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ)
	ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ФОРТЕПИАННЫХ ТРАНСКРИПЦИЙ ИГОРЯ ОЛОВНИКОВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ ПЕДВУЗА
	ОСОБЕННОСТИ ПРЕТВОРЕНИЯ ФОРТЕПИАННЫХ ТРАДИЦИЙ Ф. ЛИСТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ КИТАЯ
	ДРАМАТУРГИЯ РЕПЕТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
	В РАБОТЕ С ХОРОМ
	СИСТЕМА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КИТАЯ
	Библиографические ссылки
	Влияние европейской авангардной живописи на новаторство китайских студентов
	СВЯЗЬ КИТАЙСКИХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ С ТАНЦЕВАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ И ТРАДИЦИОННЫМИ СИМВОЛАМИ
	К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ЧУВСТВО РИТМА»
	МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЧУВСТВА РИТМА УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО
	СПЕЦИФИКА КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ УЧАЩИХСЯ
	ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА УРОКАХ МУЗЫКИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
	Методологические особенности при работе над пьесами «Детского альбома» П.И. Чайковского обучающихся из КНР
	Технология РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ обучающихся С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ ПОКАДРОВОЙ АНИМАЦИИ
	Специфика визуальных образов фортепианных миниатюр П. И. Чайковского в контексте традиционной культуры
	СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ИГРЫ НА ФОРТЕПИАНО»
	СЕКЦИЯ 3. ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:
	ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ
	ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ ПРИ ОБУЧЕНИИ СКУЛЬПТУРЕ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
	ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ВОКАЛЬНО-СИМФОНИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ БЕЛОРУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ
	ЗАНЯТИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫМ МУЗИЦИРОВАНИЕМ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КАК ФОРМА СОЦИАЛИЗАЦИИ
	КАШТОЎНАСЦЬ БЕЛАРУСКІХ ВЯСЕЛЬНЫХ ТРАДЫЦЫЙ У КАНТЭКСЦЭ МЭТ УСТОЙЛІВАГА РАЗВІЦЦЯ
	КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИСКУССТВА
	ТЕМА ДОБРА И ЗЛА В ИСКУССТВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО РЕАЛИЗМА
	анализ учебно-методического обеспечения преподавания музыки в средней школе в ходе педагогической практики
	РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ
	МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ- ПЛАТФОРМ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ
	ОБРАЗЫ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ИСКУССТВЕ
	ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В РАЗВИТИИ БЕЛОРУССКОГО ХОРОВОГО ИСКУССТВА ХХ ВЕКА (ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Г. ШИРМЫ, Г. ЦИТОВИЧА, В. РОГОВИЧА, М. ДРИНЕВСКОГО)
	ВЛИЯНИЕ ПРИЕМОВ СТИЛИЗАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
	АВАНГАРД В ДИЗАЙНЕ
	МУЗЫКОТЕРАПИЯ – КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ АРТ-ТЕРАПИИ
	ТРУД К. ЧЕРНИ «ПОЛНАЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ФОРТЕПИАННАЯ ШКОЛА» И ЕГО АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ПЕДАГОГИКИ
	РЕГИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН И ЕГО РОЛЬ В СОХРАНЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
	АДЛЮСТРАВАННЕ СВЕТАПОГЛЯДУ БЕЛАРУСАЎ У МАЛЯВАНЦЫ



