
ГОЛОС КАК СРЕДСТВО
САМОВЫРАЖЕНИЯ

ДЕТЕЙ

Голос - дар, который дан человеку от природы,
но это такой дар, который требует постоянной
заботы, ухода и развития. Голос помогает
раскрыть богатство внутреннего мира, в голосе
«закодирована» информация о состоянии  и
настроении, об уровне развития личности.

Осваивая окружающий мир, ребенок учится управлять голосом и выра жать им свое
отношение к миру. Голос для ребенка - инструмент, средство, благодаря которому он
общается с окружающим миром и сообщает информацию о себе. Голос - особое средство
выразительности: по тембру, интонации можно определить настроение ребенка, его внут -
реннее состояние, даже уровень умствен ного развития и психического здоровья. На
практике сложилась такая методика: детей обычно учат осмыс ливать лишь вербальную
информацию. Однако к этому же лательно добавить и умение осознавать ха рактер
интонации, тембр голоса. Умение это позволит ребенку улавливать оттенки состояния
окружающих людей, полнее, богаче и точнее воспринимать мир.
Голос от природы обладает интонацией. Но, как известно, интонирует не только че ловек,
но и все живые существа. Ребенок может подражать практически всем звукам и шумам
(пищать, скрипеть, шуршать, жуж жать, звенеть, выть, хрипеть, шипеть, кри чать, рычать).
Да, может, но красота человеческого голоса заключена в выразительнос ти, благородстве,
«очеловечивании» звука. Интонация как индикатор состояния ребен ка, постоянно
меняясь, сообщает информацию о происходящих изменениях.

Тембр - это качество живого голоса и всего з вучащего. В отличие от интонации тембр -
устойчивое качество, передающее характерные признаки любого вибрирую щего тела. К
сожалению, тембру и в музы кальном воспитании детей, и на занятиях по развитию речи
отводится второстепенная роль. Определив тембр как окраску звука, говорят лишь о
характере звучания голоса, т.е. как об устоявшемся качестве. Тембр не может быть
охарактеризован как одномерная величина, так как это слож ное, объемное качество.
Живой тембр, т.е. тембр голоса, зависит от опыта, чистоты по мыслов, привычек и
социального окружения. Если ребенок го ворит неправду, его может выдать голос -
интонацией неуверенности. Тембр может стать неприятным, напряженным. Если ребенок
спокоен, рассудителен, то и речь его отличается плавностью, а тембр - светлостью,
легкостью. Отчаяние же и агрес сия выражаются криком.
На формирование тембра голоса ребен ка огромное воздействие оказывают окру жающие
взрослые - родители, воспитатели. Непроизвольно копируя их, малыш ос ваивает
различные интонации, тембровые окра ски, речевые акценты и другие выразительные
особенности голоса. Шестилетний ребенок может непроизвольно повто рять, к примеру,
хриплое покашливание больного дедушки, которое он слышал в 6 -месячном возрасте.
Естественно, факта этого он не помнит. «Запомнил и»,.«записали» голос дедушки его
голосовые связки. А. Менегетти убежден: тон голоса' «кодиру ется» в памяти ребенка и
затем ассоциируется с его эмоциональным состоянием. Подтверждение тому - рассказ
пациента Менегетти, итальянского певца. Однажды его 4 -летняя дочь обратилась к нему с
вопросом в момент репетиции: «Папа, поче му ты всегда споришь, когда поешь?».
Голос - это зеркало души, которую мож но понять, научившись не только слушать и
слышать тембр и интонацию собеседни ка, но и осмысливать, выражать  отношение к
происходящему через тембр и инто нацию своего голоса. Школа самовыраже ния,
адресованная детям (автор исследования А,Ф. Яфальян. - Ред.), предлагает систему
творческого развития, которая включает в свое содержание также сохранение, развитие  и
оздоровление голоса. Работа над голосом по данной систе ме начинается с невербальной
коммуникации. Средства невербальной голосовой коммуникации человека генетически
связаны с природными шумами и звуками. Остановим внимание читателя на вырази -
тельных возможностях невербальной ком муникации: интонации, тембре голоса, мимике,
жестах, позах, сопровождающих речь, а также на ее эмоциональной выразительности.



Интонация и тембр характеризуют экспрессивность, выразительность пения, речи. Чтобы
выработать у ребенка легкую, выразительную, живую речь, не крикливый, насыщенный
тембр, интонационно богатый голос, необходима систе матическая, поэтапная работа. На
первом, подготовительном этапе речевого и певческого самовыражения следует научить
детей прислушиваться к собственному голосу - ведь ребенок, активно осваивая речь,
непроизвольно копирует взрослых и тем самым накапливает различные интонации,
тембровые окраски, речевые акценты и другие выразительные средства. Этот этап
усвоения можно назвать самопроизвольным. Деятельность педагога в данном слу чае
направлена на сохранение у ребенка постоянного интереса к звуковой и шумо вой
информации окружающего мира и внимания к собственному голосу.
Второй, «накопительный» этап развития творческого самовыражения детей в речевой и
певческой деятельности направ лен на выработку устойчивых умений и навыков владения
голосом. В этом плане интерес представляет методика, разрабо танная В.В. Емельяновым.
Чему она способствует? Улучшает дикцию, обогащает тембр голоса, увеличива ет
диапазон, помогает управлять силой звука, делает речь выразительной, ритмичной,
богатой оттенками и красками.
Собственно, творческое самовыражение возможно лишь на основе выработки у де тей
умений и навыков самостоятельно или с помощью взрослых сочиня ть стихи, песенки,
сказки, мини-рассказы, голосовые партитуры. В школе самовыражения мы предлагаем
такие голосовые партитуры, как «Утро в лесу», «Птичий хор», «Ор кестр зверят» и др.
В полной мере подобная работа прово дится на третьем, творческом этапе, когда дети
«создают» собственные произведе ния. Разнообразные голосовые упражне ния (чтение
стихов А. Барто, С. Михалкова, Б. Заходера), в ходе которых активно используются
движения, помогают исполнителям соматически «пережить» харак тер и настроение речи,
пения.
Известно, внутреннее состояние - мысли, чувства, эмоции - человек выражает в жестах,
мимике, интонации (см.: Дошкольное воспитание. 2010. № 2). То же самое и ребенок. По
движениям, жестам можно определить, насколько он в данный момент свободен или
зажат, активен или пассивен, опечален или радостен, открыт или замкнут (интерпретация
поз, жестов, мимики описана в книге А. Штангеля «Язык тела»). Вот почему так важно не
только понять состояние ребенка, но и по мочь ему выразить себя. В этой связи оч ень
полезны упражнения, развивающие мелкую мускулатуру, так называемое «му скульное
вчувствование» (термин К. Грос са). Этюды, тренинги, упражнения мы проводим в виде
звуковой имитации и пластической импровизации. Для разви тия пластики рекомендуем
этюды «Волна», «Крылья», «Змея», «Хвост павлина».
Движения-образы возникают в процессе исполнения этюдов «Трусливый заяц»,
«Назойливая муха», «Пружинки», «Ког ти». Язык действий персонажей очень вы разителен
- ведь есть возможность изобра зить, как они бегают, скачут, спотыкаются,
перепрыгивают, пролезают в узкое отвер стие. Все эти упражнения сопровождают ся
разнообразными звуками, изображаю щими голоса птиц, животных, шум ветра, шелест
листвы, журчание ручейка.

Особое место в работе над голосом мы отводим выра зительности. Как часто можно
слышать: выразительность человека за висит от его образной речи, жеста, явного или

подразумеваемого. И даже если гово рящий не
двигается, не жестикулирует, не видимые
мышечные движения, тем не ме нее, происходят.
Эмоциональному выражению мысли помогают
гласные звуки. На основе вальдорфского опыта
нами разработана система передачи звуков в
движении с учетом психологических особеннос -
тей детей старшего дошкольного возраста.
Выразить мысль эмоционально помог ают
гласные звуки и форма их передачи в дви жении.
Так, а - звук открытый, и движения разведенных
рук, соответственно, усиливают эмоциональную
окраску этого звука. Гласные звуки можно
обозначить с помощью знаков.

Важно, чтобы каждый гласный звук де ти
произносили эмоционально, вырази тельно,
свободно передавая его в движе нии. В процессе
чтения педагог может ввести элементы

эвритмии, передавая ударные
гласные свободным, удобным, выбранным самим ребенком жестом. Практика показы вает:
дети лучше заучивают стихи, если в ходе чтения они изображают ударные сло ги
эмоционально, жестами. Отметим: в любых стихотворных размерах жесты должны



сопровождать лишь сильные доли. Вот один из примеров.

Если проанализировать звукопись, не трудно заметить, насколько талан тливо А.Л. Барто
удалось передать в звучании стиха настроение: плач девочки (первая строка) выражен
тремя а ~ открытым гласным звуком. Совершенно иное интонаци онное поле
стихотворении А.С. Пушкина «Зимний вечер»:
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя.
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.

Используя эти знаки, дети точнее интонируют мелодии.

Обратите внимание, сколь разнообраз на звуковая картина: наличествуют удар ные звуки
у, о, е; при этом в первых двух строках всего один ударный - а. Да и можно ли иначе
изобразить разбушевавшуюся стихию? Зададимся вопросом: чем значима разработанная
нами методика? Прежде всего, чтение стихов позволяет детям вжиться в звуковой образ.
Но это не все. Суть в том, что происходит «мышечное вчувствование» - ребенок телом
чувствует мелодию и поэтический текст. Это подтверждает непознаваемость стихов, ярко
выраженный в них поток не осознаваемой поэтом информации под воздействием
подсознательных и бессознательных про цессов. Все это соответствует характеру
восприятия ребенком мира. Таким же об разом мы произносим имена детей, используя
жесты на каждый слог. Наша практика подтверждает: детям очень приятны, близ ки,
понятны вибрации, звуковые волны, исходящие из звучания их собственных имен. Но
важно запомнить: исполнение должно быть напевным, выразительным и медленным.

Поскольку старшие дошкольники зача стую знают буквы своего имени, для за крепления
образов можно «прописывать» их в воздухе, например движением головы. В данном



случае активно действует кинестетическая система.
Полноценно развить голос невозможно без пения. Песни лучше разучивать с голо са, а
при итоговом исполнении их можно «украсить» сопровождением. Интонации в этом
случае естественны, тембр голоса неме ханистичен, а живой образ, создаваемы й голосом,
богат, выразителен. Когда дети ис полняют песни без сопровождения, они ес тественны,
пропадает напряжение при попытке интонировать, как музыкальный инструмент. Перед
исполнением песни вначале можно предложить детям «погулять» по регистрам -
выразительно прочитать любые стихи или тексты песен, передавая голосом содержание в
трех регистрах. Чтобы дети убедились, сколь значимы буквы, согласные и гласные, в
песне, словах, можно предложить: а) произнести стихи без гласных, а потом без
согласных, не интонируя речь; б) проинтонировать эти стихи без согласных; в) пропеть
любую фразу из песни, оставляя в тексте только гласные.
Удаление из однообразной, неэмоцио нальной речи согласных делает ее бес смысленной.
Интонирование гласных может создать образ. Пение гласных делает голос красивым и
мелодичным, а мелодию - выразительной. Чтение стихов, когда ре гистр голоса расширяет
диапазон, помогает развивать красивый, многотембровый голос. Д ля этого рекомендуем
один из фонопедических методов, разработанный  В.В. Емельяновым. Ритмичное чтение с
ритмичным переходом из одного регистра в другой создает музыку стиха, речи, голо са.
Исполняя подобные упражнения, чи тая, к примеру, стихотворение А. Барто «Бычок», дети
могут двигать руками, корпусом, головой.

Такой подход позволяет исполнителю вжиться в звуковой образ, поиграть со сло вом.
Игрой со словами, заметим, увлека лись многие поэты. Один из них - Веле-мир
Хлебников. Его стихотворение «Бобэ -оби» желательно прочитать детям выразительно,
растягивая гласные звуки: «Бо-бэ-э-о-о-би-и пе-е-ли-ись гу-у-бы-ы». Предложите детям
сочинить подобный «музыкальный» стих, темой которого мо жет стать все, что они видят,
слышат в детском саду, на улице, дома. Вот несколько примеров: «Навес, на-ве-ес, на-вес-
на-вес -на-а, весна. Весна-а- красна-а, весно-ой тепло-о, светло-о, у-ю-ютно, ве-село».
Или: «Подоконник, конник, конник, конник скачет под окном». Не менее увлекателен и
процесс сочинения песенки с какой -либо известной фразы или первых строчек сти ха.
Фразы или строчки найдены. Тогда и рождается мелодия.
Наша Маша громко плачет,
Ей сегодня не везет.
Все теряет, все роняет,
На сиденье засыпает
И частушки не поет,
Потому что ее мама
Разбудила очень рано.
Разумеется, к таким стихам не стоит от носиться серьезно. Это же шутка ! Но тот, кто с
детства приучен к шутке, к веселью, к пению, в будущей, взрослой жизни несо мненно
сумеет организовать здоровый ве селый отдых для себя и близких. Нам мо гут возразить:
не все дети способны выполнять такого рода задания. Предложите самый п ростой
вариант, примерно такой; «Тра-ля-ля, mpa-ля-ля, в садик я пришла не зря. Лю-лю-лю, лю-
лю-лю, здесь я много-уз-наю». Или: «Tpa-ma-ma, mpa-ma-ma, на занятьях красота. Ле-ле-
ле, ле-ле-лю, песни звонко я пою». Задорное пение, подкрепленное движениями,
компенсирует простоту и незатейливость стиха и, что важно, позволяет улучшить
артикуляцию.
Подытоживая сказанное, отметим -, насколько важны действия педагога. Его задача:
бережно относиться к словам ре бенка, потому что слово воспринимается и зрением, и
слухом. Из слов соткан мир Homo sapiens. В голосе отражаются мысли, эмоции, действия,
желания, уровень культуры. Чем раньше мы, взрослые, начнем обращать внимание детей
на свой голос и чем раньше поможем им овладеть, тем ус пешнее будут достижения в
развитии общей речевой культуры, и в частности эмо циональной выразительности.
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