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ВВЕДЕНИЕ

Предмет методики музыкального воспитания детей в своей основе опирается на 
музыку как вид искусства.

Предметом методики музыкального воспитания детей являются вопросы целена
правленного управления процессом музыкального воспитания, обучения и развития 
ребенка, установления взаимосвязей между музыкальным воспитанием, обучением и 
развитием.

Содержанием предмета являются вокальные и инструментальные музыкальные 
произведения, используемые как для слушания, так и для исполнения, а также система 
педагогических воздействий на ребенка, позволяющая развивать его личность нрав
ственно, интеллектуально и эмоционально, формировать творческое отношение к жиз
ни.

В предмет изучения входят также переживания детей, возникающие при актив
ном контакте с музыкальным искусством, ибо они способствуют развитию слухового 
внимания, наблюдательности, воображения, умения чувствовать и понимать красоту 
искусства, углублению интеллектуальной и эмоциональной жизни.

Методика музыкального воспитания как педагогическая паука изучает закономер
ности приобщения ребенка к музыкальной культуре, развития музыкальных способ
ностей в процессе обучения различным видам музыкальной деятельности (восприятие, 
исполнительство, творчество, музыкально-образовательный вид деятельности). В свя
зи с этим целью данного курса является овладение будущими воспитателями на базе 
личной музыкальной культуры профессиональными музыкальными знаниями, умени
ями и навыками, разнообразными методами и приемами музыкального воспитания и 
обучения детей раннего и дошкольного возраста.

В рамках изучения курса необходимо усвоить следующие основные понятия:
-  возможности музыкального воспитания ребенка от рождения до поступления в 

школу;
-  закономерности развития музыкальных способностей и основ музыкальной 

культуры детей в условиях дошкольного учреждения и семьи;
-  методы и приемы, организационные формы музыкального воспитания и обуче

ния детей в различных видах музыкальной деятельности в детском саду;
-  функции педагогического коллектива детского сада по организации музыкаль

ного воспитания дошкольников.
Важно понять будущему воспитателю, что эффективность музыкальной подго

товки во многом определяется его личным примером, культурой. Личное отношение 
воспитателя к музыке, его вкус в значительной степени влияют на уровень музыкаль
ного развития его воспитанников.
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Раздел 1 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

1.1 Музыка как вид искусства

Искусство является неотъемлемой частью человеческой деятельности, 
личность может полностью раскрыться и сформироваться лишь при помощи 
искусства. В воспитании современного человека наряду с наукой искусство за
нимает важное место. Оно помогает формированию чувств, развивает творче
ские способности. Стремясь к воспитанию современного человека, необходи
мо позаботиться о развитии его эстетической восприимчивости, о том, чтобы 
он умел использовать в своей жизни и деятельности переживания, получаемые 
от общения с искусством. Поэтому эстетическое воспитание является неотъ
емлемой составной частью системы воспитания подрастающего поколения.

Частью эстетического воспитания является художественное воспитание, 
осуществляемое средствами искусства.

Искусство -  эго форма отражения действительности в сознании человека. 
Но это отражение не является зеркальным подобием жизненной правды, это 
правда художественная, созданная на основе глубокого знания жизни художни
ком и преобразованная с помощью его творческого мышления и воображения.

Результатом этого отражения-преобразования является художественный 
образ. Существование различных видов искусства связано со стремлением че
ловека воспроизвести и отразить познаваемый мир как можно полнее, поэтому 
у каждого искусства есть свои особенности.

Для музыкального искусства характерно следующее. Музыка является ис
кусством выразительным — она проявляет чувства, настроения, переживания, 
отношения, отражая эмоциональную реальность. Этим она значительно отли
чается от изобразительных искусств (живопись, графика и др.), от понятийных 
(литература), изобразительно-понятийных (театр, кино).

В музыке (особенно в музыке для детей) часто присутствует и изобрази
тельная сторона (шум волн, пение птиц и т. д.), но и эти явления не являются 
обычными звукоподражаниями, они эмоционально окрашены. Музыка -  ис
кусство временное, благодаря чему она отражает смену эмоций, настроений. 
Произведения музыкального искусства расположены во времени, а не в про
странстве. Этим музыка отличается от пространственных искусств (живопись,
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скульптура, архитектура и др.) и от пространственно-временных (танец, театр, 
кино). Как и всс временные искусства, музыка развивает прогнозирующую 
функцию мышления человека.

Музыка оперирует звуками и обращена к слуху человека. Музыку приня
то обозначать как интонационно-мелодическое искусство. Музыкальная инто
нация (основная единица музыки, ее «кирпичик», «зерно», может состоять из 
нескольких звуков) несет информацию, воспринимаемую людьми различного 
возраста, пола, происхождения схожим образом (интонации торжественности, 
плача и пр.). Из интонаций строится мелодия, которая является цельным, за
вершенным построением.

Музыка -  это искусство исполнительское. Она требует посредника между 
создателем и слушателем. Таким посредником является исполнитель, который 
как бы «расшифровывает» заложенные композитором в музыкальном произ
ведении чувства и смыслы. От качества и контекста исполнения во многом 
зависит восприятие произведения, интерес к нему.

Музыка «мыслит» музыкальными образами, которые условно можно 
классифицировать по нескольким основаниям.

1. В зависимости от того, какое явление или объект отражены в музы
ке (кто «главный герой»): образы отдельных людей или целого народа (Иван 
Сусанин -  образ отдельного человека, хор «Славься» в опере М.И. Глинки 
«Иван Сусанин» -  образ русского народа и т. д.); образы характеров и настро
ений, чаще всего отраженных в камерных произведениях, в названиях кото
рых зафиксирована программа понимания образа (Д Б. Кабалевский «Злюка», 
«Плакса», «Ревушка»; Р. Шуман «Первая утрата», И. Бах «Шутка» и др.); му
зыкальные портреты животных, образы растений (К. Сен-Санс, сюита «Кар
навал животных»; Н.А. Римский-Корсаков, «Полет шмеля»; П.И. Чайковский, 
«Подснежник» и др.); образы неживой природы (П.И. Чайковский, 12 пьес 
«Времена года»; А. Вивальди, 4 концерта «Времена года»; Э. Григ «Утро»; 
Г.В. Свиридов «Дождик» и др.) сказочные образы (Э. Григ «В пещере горного 
короля», А.К. Лядов «Баба-яга», «Кикимора», М.П. Мусоргский «Гном»; об
разы балетов П.И. Чайковского и др.)

2. В зависимости от нравственной сущности воплощаемого явления или 
объекта (образы добра и зла, света и тьмы и др.).

3. В зависимости от смысла образа (образы лирические, драматические, 
героические и др.).

4. В зависимости от принадлежности к стилю и художественному направ
лению (образ классический, романтический и г. д.).

Музыка как искусство выполняет свою функцию с помощью свойствен
ных ей средств музыкальной выразительности.

Мелодия -  одноголосная завершенная музыкальная мысль, звуки в кото
рой интонационно связаны.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Ритм -  чередование звуков разной длительности, организованное особым 
образом.

Лад - 1 )  общая эмоциональная окраска музыки (мажор -  веселый, радост
ный; минор -  грустный, печальный); 2) система звуковысотных зависимостей 
звуков (эти системы могут включать различное количество звуков, например, 
5 звуков в определенном соотношении -  это пентатоника, 3 -  терцовый лад. 
Самые распространенные -  7-ступенные лады мажор и минор).

Тембр -  окраска звучания, связанная с особенностями голоса или инстру
мента (характеристика тембра носит качественный оттенок -  теплый, сочный, 
тусклый, гнусавый тембр).

Регистр -  группа звуков, близкая по высоте и тембру (высокий, средний, 
низкий). Темп -  скорость звучания музыки (быстро, умеренно, медленно).

Динамика -  совокупность явлений, связанная с громкостью звучания.
Этим перечнем не исчерпываются, конечно, все средства музыкальной 

выразительности. Дети дошкольного возраста легко различают такие средства 
музыкальной выразительности, как динамика, регистр, темп.

Основными задачами музыкального воспитания являются следующие:
-развить музыкальные и творческие способности детей с учетом возмож

ностей каждого ребенка с помощью различных видов музыкальной деятель
ности;

-  сформировать начала музыкальной культуры, способствовать формиро
ванию общей духовной культуры.

Их успешное решение зависит от содержания музыкального воспита
ния, прежде всего от качества используемого репертуара, методов и приемов 
обучения, форм организации музыкальной деятельности, применяемых в ра
боте с детьми и т. д.

1.2 Структура музыкальности дошкольников

Развитие музыкальных способностей -  одна из главных задач музыкаль
ного воспитания детей. На разных исторических этапах становления музы
кальной психологии и педагогики (зарубежной и отечественной), также и в 
настоящее время в разработке теоретических и практических аспектов про
блемы развития музыкальных способностей существуют различные подходы, 
имеются разночтения в определении важнейших понятий.

Проблемой музыкальности ученые начали заниматься в конце XIX в. Точ
ки зрения на сущность этого феномена были прямо противоположные. Немец
кий психолог Г. Ревеш определил музыкальность как единое сущное качество 
человека, как способность наслаждаться музыкой, понимать ее. Американский 
психолог К. Сишор выделяет в музыкальности 25 талантов. Хотя основными
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считал чувство высоты, чувство длительности и чувство интенсивности звука 
(К. Сишор является автором первых тестов музыкальности).

Принципиально новым этапом в рассмотрении музыкальности стало ис
следование советского психолога Бориса Михайловича Теплова («Психология 
музыкальных способностей» 1947 г.). Б.М. Теплов в своих работах дал глу
бокий, всесторонний анализ проблемы развития музыкальных способностей. 
Он сравнивал точки зрения психологов, представлявших самые различные 
направления в психологии, и излагал свой взгляд на проблему. Способности 
Б.М. Теплов определяет как индивидуально-психологические особенности 
человека, имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо одной 
деятельности или многих. Они не сводятся к наличию навыков, умений или 
знаний, но могут объяснить легкость и быстроту их приобретения.

Выделяются три основные музыкальные способности, ладовое чувство, 
музыкально-слуховые представления и чувство ритма.

Ладовое чувство
Музыкальные звуки организованы в определенном ладу. Мажорный и ми

норный лады различаются по эмоциональной окраске. Иногда мажор связыва
ют с эмоционально положительной гаммой настроений -  веселым, радостным 
настроением, а минор -  с грустным. В некоторых случаях это бывает именно 
так, но далеко не всегда. Как происходит различение ладовой окраски музыки?

Ладовое чувство -  это эмоциональное переживание, эмоциональная спо
собность. Кроме того, в ладовом чувстве обнаруживается единство эмоцио
нальной и слуховой сторон музыкальности. Имеет свою окраску не только лад 
в целом, но и отдельные звуки лада (имеющие определенную высоту). Из семи 
ступеней лада одни звучат устойчиво, другие -  неустойчиво. Устойчиво звучат 
основные ступени лада (первая, третья и пятая) и особенно тоника (первая 
ступень). Эти звуки образуют основу лада, его опору. Остальные звуки не
устойчивые, в мелодии они тяготеют к устойчивым. Ладовое чувство — это 
различение не только общего характера музыки, настроений, выраженных в 
ней, но и определенных отношений между звуками—устойчивыми, завершен
ными (при окончании на них мелодии) и требующими завершения.

Ладовое чувство проявляется при восприятии музыки как эмоциональ
ное переживание, «прочувствованное восприятие». Б.М. Теплов называет его 
перцептивным, эмоциональным компонентом музыкального слуха. Оно мо
жет обнаруживаться при узнававши мелодии, определении, закончилась или 
не закончилась мелодия, в чувствительности к точности интонации, ладовой 
окраске звуков. В дошкольном возрасте показателем развитости ладового чув
ства являются любовь и интерес к музыке. Поскольку музыка по существу 
своему является выражением эмоционального содержания, то и музыкальный 
слух должен быть, очевидно, эмоциональным слухом. Ладовое чувство -  одна
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из основ эмоциональной отзывчивости на музыку (центра музыкальности). 
Поскольку ладовое чувство проявляется при восприятии звуковысотного дви
жения, в нем прослеживается взаимосвязь эмоциональной отзывчивости на 
музыку с ощущением музыкальной высоты.

Музыкально-слуховые представления
Чтобы воспроизвести мелодию голосом или на музыкальном инструмен

те, необходимо иметь слуховые представления того, как движутся звуки мело
дии -  вверх, вниз, плавно, скачками, повторяются ли, т. е. иметь музыкально
слуховые представления звуковысотного (и ритмического) движения. Чтобы 
воспроизвести мелодию по слуху, надо ее запомнить. Поэтому музыкально
слуховые представления включают в себя память и воображение. Так же, как 
запоминание может быть непроизвольным и произвольным, музыкально-слу
ховые представления различаются по степени их произвольности. Произволь
ные музыкально-слуховые представления связаны с развитием внутреннего 
слуха. Внутренний слух -  это не просто способность мысленно представлять 
себе музыкальные звуки, а произвольно оперировать музыкальными слуховы
ми представлениями.

Экспериментальные наблюдения доказывают, что для произвольно
го представления мелодии многие люди прибегают к внутреннему пению, а 
обучающиеся игре на фортепиано сопровождают представление мелодии дви
жениями пальцев (реальными или едва фиксируемыми), имитирующими ее 
воспроизведение на клавиатуре. Это доказывав^ связь музыкально-слуховых 
представлений с моторикой. Особенно тесна эта связь тогда, когда человеку 
необходимо произвольно запомнить мелодию и удержать ее в памяти. «Актив
ное запоминание слуховых представлений, -  отмечает Б.М. Теплов, -  делает 
участие двигательных моментов особенно существенным».

Таким образом, музыкально-слуховые представления -  это способность, 
проявляющаяся в воспроизведении по слуху мелодий или подборе ее по слуху 
на музыкальном инструменте.

Чувство ритма
Чувство ритма -  это восприятие и воспроизведение временных отноше

ний в музыке. Большую роль в расчленении музыкального движения и вос
приятии выразительности ритма играют акценты.

Как свидетельствуют наблюдения и многочисленные эксперименты, во 
время: восприятия музыки человек совершает заметные или незаметные дви
жения, соответствующие ее ритму, акцентам. Это движения головы, рук, ног, 
а также невидимые движения речевого, дыхательного аппаратов. Часто они 
возникают бессознательно, непроизвольно. Попытки человека остановить эти 
движения приводят к тому, что либо они возникают в другом качестве, либо
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переживание ритма прекращается вообще. Эго говорит о наличии глубокой 
связи двигательных реакций с восприятием ритма, о моторной природе музы
кального ритма.

Переживание ритма, а следовательно, и восприятие музыки -  это актив
ный процесс. «Слушатель только тогда переживает ритм, когда он его сопро- 
изводиг, соделывает... Всякое полноценное восприятие музыки есть активный 
процесс, предполагающий не просто слушание, но и соделывание, причем со- 
делывание включает весьма разнообразные движения. Вследствие этого вос
приятие музыки никогда не является только слуховым процессом; оно всегда 
слухо-двигательный процесс».

Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и эмоциональ
ную природу. Содержание музыки эмоционально. Ритм же -  одно из вырази
тельных средств музыки, с помощью которых передается содержание. Поэтому 
чувство ритма, как и ладовое чувство, составляет основу эмоциональной от
зывчивости на музыку. Активный, действенный характер музыкального ритма 
позволяет передавать в движениях (имеющих, как и сама музыка, временной 
характер) мельчайшие изменения настроений музыки и тем самым постигать 
выразительность музыкального языка. Характерные особенности музыкальной 
речи (акценты, паузы, плавное или отрывистое движение и т. д.) могут быть 
переданы соответствующими по эмоциональной окраске движениями (хлопки, 
притопы, плавные или отрывистые движения рук, ног и т. д.). Это позволяет ис
пользовать их для развития эмоциональной отзывчивости на музыку.

Таким образом, чувство ритма -  это способность активно (двигатель- 
но) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность му
зыкального ритма и точно воспроизводить его.

Музыкальная память не включается Б.М. Тепловым в число основных му
зыкальных способностей, так как «непосредственное запоминание, узнавание 
и воспроизведение звуковысотного и ритмического движений составляют пря
мые проявления музыкального слуха и чувства ритма».

Понятие «музыкальность» не исчерпывается названными тремя основ
ными музыкальными способностями. Кроме них, в структуру музыкальности 
могут быть включены исполнительские, творческие способности и т. д.

Индивидуальное своеобразие природных задатков каждого ребенка, каче
ственное своеобразие развития музыкальных способностей необходимо учи
тывать в педагогическом процессе.

Музыкальные способности развиваются в разных видах музыкальной де
ятельности.

Эмоциональная отзывчивость на музыку (основа музыкальности) может 
быть развита во всех видах музыкальной деятельности -  восприятии, испол
нительстве, творчестве. Эмоциональная отзывчивость на музыку проявляется 
в наибольшей степени в двух способностях: ладовом чувстве и чувстве рит
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ма. Поэтому эмоциональная отзывчивость на музыку прежде всего развива
ется в восприятии музыки (предшествующем и сопутствующем всем видам 
музыкальной деятельности), а также в музыкально-ритмических движениях. 
Эмоциональная отзывчивость на музыку может развиваться и в других видах 
исполнительской и творческой деятельности детей (пение, игра на музыкаль
ных инструментах) при условии ведущей роли выразительности в детском ис
полнении, творческих импровизациях.

Эмоциональная отзывчивость на музыку может проявляться у детей 
очень рано, в первые месяцы жизни. Ребенок способен оживленно реагиро
вать на звуки веселой музыки -  непроизвольными движениями, возгласами -  и 
успокоенно, сосредоточенно, с вниманием воспринимать спокойную музыку. 
Постепенно двигательные реакции становятся более произвольными, согласо
ванными с музыкой, ритмически организованными.

Ладовое чувство проявляется не только как способность эмоциональной 
отзывчивости на общий характер произведения, смену настроений в нем, но и 
как чувство тяготения звуков (от неустойчивых к устойчивым).

Оно может быть развито прежде всего в процессе восприятия музыки (ее 
узнавании, определении, закончилась ли мелодия). Кроме того, поскольку ла
довое чувство проявляется и в чувствительности к точности интонации, оно 
может развиваться во время пения, когда дети прислушиваются и к себе, и 
друг к другу, контролируют слухом правильность интонации.

Музыкально-слуховые представления развиваются в видах деятельно
сти, которые требуют различения и воспроизведения мелодии по слуху. Эта 
способность развивается прежде всего в пении, а также в игре по слуху на зву
ковысотных музыкальных инструментах. Она развивается также в процессе 
восприятия, предшествующего воспроизведению музыки.

Овладение пением у детей происходит постепенно, в результате бесчис
ленных проб, в процессе которых у них, с одной стороны, создается умение 
владеть голосовым аппаратом, а с другой -  вырабатываются музыкальные слу
ховые представления.

Использование игры на музыкальных инструментах для развития музы
кально-слуховых представлений должно исключить механическое воспроиз
ведение мелодии, минуя слух. Игра на музыкальных инструментах с примене
нием цветовых или цифровых обозначений не способствует развитию слуха, 
а ведет лишь к запоминанию и воспроизведению мелодии по зрительным или 
другим ориентирам. Вспомогательные обозначения дают быстрый эффект, но 
не имеют развивающего значения. Это показывает, что не всегда овладение 
детьми определенными навыками и умениями (в данном случае игры на музы
кальных инструментах) является результатом развития музыкальных способ
ностей. Важно, чтобы обучение носило развивающий характер, а не сводилось 
к «натаскиванию».

10

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А.
 Ку
ле
шо
ва



Воспроизводя мелодию по слуху на музыкальном инструменте, ребенок 
должен иметь музыкально-слуховые представления о ее звуковысотном (и 
ритмическом) движении, хорошо помнить ее, многократно слышать. Полезно 
пропевание звуков мелодии голосом, что позволяет детям сориентироваться в 
направлении движения звуков с помощью вокальной моторики.

Чувство ритма развивается прежде всего в музыкально-ритмических 
движениях, соответствующих по характеру эмоциональной окраске музыки. 
Согласованность ритма движений и музыки также одно из условий, необхо
димых для развития этой способности. Занятия ритмикой позволяют прочув
ствовать и выразить в движениях смену настроений в музыкальном произве
дении, совершенствовать чувство ритма с помощью координации движений и 
музыки. Эти занятия важно подчинить развитию способностей детей, музы
кального восприятия, а не только обучению двигательным навыкам.

Чувство ритма может формироваться не только в музыкально-ритмиче
ских движениях, но и в других видах деятельности, прежде всего в пении и 
игре на музыкальных инструментах.

Для преодоления ритмических неточностей не всегда воспроизведение 
ритма в хлопках дает положительный результат. Ритм -  неотъемлемая часть 
выразительности музыки, поэтому именно осознание его выразительного зна
чения (с применением образных сравнений, музыкально-дидактических игр) 
часто имеет больший развивающий эффект.

Таким образом, три основные способности, составляющие ядро му
зыкальности, необходимы для успешного осуществления всех видов музы
кальной деятельности. Каждая способность в большей или меньшей степени 
развивается в различных видах музыкальной деятельности, восприятии, ис
полнении, творчестве.

Музыкальная деятельность развивает не только музыкальные, но и общие 
способности. Развиваются мышление, эмоции, воспитывается творческое во
ображение, укрепляется воля, способность удерживать произвольное внима
ние. В свою очередь, общие способности влияют на формирование музыкаль
ных. Развитие всех способностей требует индивидуального подхода к детям, 
учета их склонностей, интересов.

Дидактическая игра -  исторически сложившийся, педагогически оправ
давший себя вид деятельности детей дошкольного возраста.

Дидактическая игра имеет широкие возможности в осуществлении воспи
тательно-образовательного процесса дошкольного учреждения. Цель применения 
музыкально-дидактических игр и пособий -  развивать музыкальные способно
сти, углублять представления детей о средствах музыкальной выразительности.

Музыкально-дидактические игры отличаются от пособий тем, что они 
предполагают наличие определенных правил, игровых действий или сюжета. 
Дети могут использовать их не только на занятиях, но и в самостоятельной
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деятельности. Музыкально-дидактические пособия применяются в основном 
на занятиях, чтобы наглядно проиллюстрировать отношения звуков по высоте 
и длительности, поупражнять детей в различении динамики, тембра, регистра, 
темпа и других выразительных средств.

Музыкально-дидактические пособия, как правило, включают зрительную 
наглядность (карточки, картинки с передвижными деталями и т. д.). Музы
кально-дидактические игры могут не использовать ее. Слушая музыкальные 
произведения, дети должны различать плавное и отрывистое движения мело
дии, акценты, регистр, темп, тембр и т. д. и выполнять движения, соответству
ющие характеру частей, образам персонажей (например, «Птички летают и 
птички клюют» Т. Ломовой, «Игра с бубном» JI. Шварца и др.).

Развитие музыкально-сенсорных способностей (элементарных пред
ставлений о свойствах музыкальных звуков) является средством активизации 
слухового внимания детей, накопления первоначальных ориентировок в языке 
музыки. Дети с легкостью усваивают представления о тембре и динамике зву
ков и труднее -  о высоте и ритме. Поскольку основные музыкальные способ
ности лежат в основе переживания выразительного содержания именно звуко
высотных и ритмических движений, следует использовать в первую очередь 
музыкально-дидактические игры и пособия, моделирующие звуковысотные и 
ритмические отношения мелодии.

Применение зрительной наглядности, включающей пространственные 
представления (выше -  ниже, длиннее -  короче), помогает сформировать у де
тей представления о свойствах музыкальных звуков. Зрительная наглядность 
в образной форме моделирует отношения звуков по высоте и длительности.

Существуют различные классификации игр и пособий. Например,
Н.А. Ветлугина разделяет игры для развития музыкально-сенсорных способ
ностей на настольные, подвижные, хороводные. За основание этой классифи
кации взято различие игровых действий детей.

Э.П. Костиной разработаны настольные музыкально-дидактические игры 
для развития музыкально-сенсорных способностей.

Иногда игры и пособия подразделяются на основании вида музыкальной 
деятельности, который осваивается с их помощью. Так, JI.H. Комиссарова вы
деляет три группы музыкально-дидактических пособий для развития музы
кального восприятия: для различения характера музыки, элементов изобрази
тельности и средств музыкальной выразительности.

Аналогично можно подобрать музыкально-дидактические игры и по
собия для овладения детьми различными видами исполнительства (пением, 
музыкально-ритмическими движениями, игрой на детских музыкальных ин
струментах).

Поскольку одной из основных задач музыкального воспитания детей яв
ляется развитие музыкальных способностей, можно классифицировать му
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зыкальные игры и пособия именно по этому основанию -  их возможностям 
в развитии каждой из трех основных музыкальных способностей: ладового 
чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма. При этом раз
витие музыкально-сенсорных способностей (прежде всего различение звуков 
по высоте и длительности) играет важную роль. Осознание этих соотношений 
с помощью моделирования свойств музыкальных звуков помогает воспроиз
ведению их детьми.

Игры и пособия дня развития л а д о в о г о  ч у в с т в а  способствуют уз
наванию знакомых мелодий, определению характера музыки, смены настро
ений в отдельных частях произведения, различению жанра, оценке правиль
ности звучания мелодии. Здесь могут применяться все виды игр (настольные, 
подвижные, хороводные) и пособий.

Это наглядные пособия и настольные игры на узнавание произведения. 
В них картинка или игрушка может выполнять подсказывающую роль, при
вносить игровые моменты. Часто используются настольные игры типа лото, в 
которых дети, слушая музыку, должны закрыть соответствующий рисунок ма
ленькой карточкой на большой (например, с изображением разного состояния 
природы, созвучного настроению музыки). Эти игры предполагают различе
ние характера музыки, частей произведения, определение жанра.

Для развития ладового чувства могут использоваться и подвижные игры 
(сюжетные и несюжетные), в которых дети должны согласовывать движения 
(действия персонажей) с характером музыки, сменой жанров, частей произ
ведения.

Хороводные игры также могут быть средством развития этой способно
сти. Дети прислушиваются к пению друг друга, оценивают правильность вос
произведения мелодии голосом.

Нельзя забывать и об игровых моментах: они поддерживают интерес к 
деятельности, содействуют эмоциональной отзывчивости на музыку.

Таким образом, развитие этой способности предполагает сочетание раз
личных методов (зрительной, слуховой наглядности, слова и практических 
действий).

Игры и пособия для развития м у з ы к а л ь н о - с л у х о в ы х  п р е д 
с т а в л е н и й  связаны с различением и воспроизведением звуковысотного 
движения. Поскольку в формировании музыкально-слуховых представлений 
большую роль играют моторика, интеллектуальные, зрительные представле
ния, опора на восприятие мелодии, для развития этой способности использу
ются музыкально-дидактические игры и пособия, моделирующие отношения 
звуков по высоте, направление движения мелодии и включающие воспроизве
дение мелодии голосом или на музыкальном инструменте. При этом все ме
тоды (наглядный, словесный, практический) могут применяться в сочетании 
друг с другом.
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Возникновению первоначальных представлений о высоте звуков способ
ствует зрительная и слуховая наглядность во взаимосвязи со словом. Примера
ми таких пособий могут быть попевки из «Музыкального букваря» с показом 
картинок, музыкальная лесенка, разнозвучащие колокольчики.

Осознание направления движения мелодии предполагает связь интел
лектуальных, слуховых, зрительных, двигательных представлений в опоре на 
восприятие мелодии. Моделирование направления движения мелодии в музы
кально-дидактических играх и пособиях осуществляется многими способами: 
использование музыкальной лесенки, набора разнозвучащих колокольчиков; 
вкладывание на карточках с нотным станом кружочков, соответствующих вы
соте звуков мелодии. Это задание может быть дано детям в образной форме: 
передвижение кузнечика (бабочки) с цветка на цветок, нарисованных на раз
личной высоте, в соответствии со звуками мелодии. (Она звучит в тот момент, 
когда дети выполняют задание.) Полезна здесь также опора на моторику (во
кальную или реальные движения).

Поскольку развитие способности музыкально-слуховых представлений 
требует слуховой сосредоточенности, воспроизведения мелодии голосом или 
на музыкальном инструменте, использование подвижных игр исключается. 
Для активизации музыкально-слуховых представлений применяются музы
кально-дидактические пособия, настольные и хороводные игры.

Развитие ч у в с т в а  р и т м а  -  способности активно (двигательно) пе
реживать музыку, ощущать эмоциональную выразительность музыкального 
ритма и точно его воспроизводить -  предполагает использование музыкально
дидактических игр и пособий, связанных с воспроизведением ритмического 
рисунка мелодии в хлопках, на музыкальных инструментах и передачей смены 
характера музыки с помощью движений.

Для развития представлений о продолжительности звуков целесообраз
но использовать пособия и настольные игры, моделирующие эти отношения 
звуков, с одновременным воспроизведением мелодии. (Короткие и длинные 
палочки или маленькие и большие предметы могут соответствовать коротким 
и долгим звукам.)

Так как чувство ритма наряду с ладовым чувством образует основу эмо
циональной отзывчивости на музыку, для передачи ритма и характера музыки 
в движениях применяются все виды игр (настольные, подвижные, хоровод
ные). Подвижные игры могут быть и сюжетными, и несюжетными.

Большими возможностями в развитии способности чувства ритма облада
ют творческие игры, в которых ребенок воссоздает определенный образ персо
нажа или свободно комбинирует известные ему движения, передавая характер и 
ритм музыки, меняющиеся на протяжен™ музыкального произведения.

Таким образом, музыкально-дидактические игры и пособия соединяют в 
себе различное сочетание методов музыкального воспитания. Их применение
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должно быть обусловлено четкой постановкой задачи, решение которой пре
следует педагог. Если та или иная способность недостаточно развита, педагог 
имеет возможность варьировать задания, направленные на развитие имен
но этой способности. Образная, игровая форма, применение разнообразных 
упражнений позволяют поддерживать у детей интерес к деятельности, осу
ществлять ее более успешно.

Однако в практике работы с детьми часто наблюдается формальное ис
пользование музыкально-дидактических игр и пособий, без ориентации на со
вершенствование с их помощью основных музыкальных способностей. При
менение игр и пособий для развития тембрового и динамического слуха не 
всегда бывает оправданным, гак как дети обычно легко различают тембр и 
динамику и без регулярных упражнений. Развитие же звуковысотного слуха 
(музыкально-слуховых представлений) требует постоянной работы с детьми: 
от первоначального различения звуков по высоте к последующему осознанию 
направления движения мелодии и ее воспроизведению (голосом и на музы
кальных инструментах).

Развитие у детей основных музыкальных способностей (ладового чув
ства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма) должно быть по
стоянно в поле зрения педагога, осуществляться различными методами и сред
ствами, в том числе с помощью музыкально-дидактических игр и пособий.

1.3 Методы и приемы 
музыкального воспитания дошкольников

В настоящее время в педагогике не существует единого мнения о содержа
нии понятия «методы воспитания и обучения». Нет и единой, общепринятой 
классификации педагогических методов. Наиболее устоявшейся классифика
цией является деление методов на наглядные, словесные и практические, т. е. 
деление на основании различных источников передачи и восприятия знаний. 
В то же время существует классификация, учитывающая степень проблемно- 
сти изложения материала (подход А.В. Запорожца и Т. А. Марковой). Ими вы
деляются методы прямого воздействия, опосредованного педагогического воз
действия и проблемного воспитания и обучения, при этом источники передачи 
и восприятия опыта остаются теми же (наглядный, словесный, практический). 
Классификацию методов эстетического воспитания и художественного обу
чения предложила Н.А. Ветлугина. Исходя из своеобразия задач и сущности 
эстетического воспитания, ею выделены следующие методы: побуждение к 
сопереживанию, убеждение в процессе формирования эстетического воспри
ятия, упражнение в практических действиях, поисковых ситуаций, побуждаю
щих к творческим действиям.
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Исходя их специфики основных задач музыкального воспитания дошколь
ников, методы и приемы музыкального воспитания можно определить как спо
собы взаимосвязанной деятельности педагога и детей, направленные на разви
тие музыкальных способностей, формирование основ музыкальной культуры 
дошкольников. Для характеристики методов музыкального воспитания возмож
но объединение двух классификаций, предполагающее рассмотрение наглядно
го, словесного и практического методов в сочетании с проблемным.

Наглядный метод в музыкальном воспитании имеет две разновидности: 
наглядно-слуховой и наглядно-зрительный (по О.П. Радыновой). Наглядно-слу
ховой метод является ведущим методом музыкального воспитания. Основное 
содержание этого метода -  исполнение музыкальных произведений педагогом 
или использование ТСО. Основное требование по использованию этого мето
да -  качество исполняемой музыки. Придание проблемности наглядно-слухо- 
вому методу может происходить с помощью приемов, побуждающих детей к 
сравнениям, сопоставлениям, поискам аналогий. Это может быть сравнение 
звучания одного произведения в «живом» исполнении и в записи, в исполне
нии различных инструментов, сравнение двух-трех произведений, контрастных 
друг другу, либо, наоборот, схожих (в старшем возрасте) произведений одно
го жанра («Марш деревянных солдатиков» П.И. Чайковского и «Солдатский 
марш» Р. Шумана) с похожими названиями («Баба-яга» П.И. Чайковского из 
«Детского альбома», «Баба-яга» А.К. Лядова, «Избушка на курьих ножках» 
М.П. Мусоргского из цикла «Картинки с выставки»). Наглядно-зрительный 
метод в музыкальном воспитании имеет вспомогательное значение и может 
рассматриваться как прием.

Зрительная наглядность (картины, рисунки, цветные карточки) приме
няется для ознакомления с неизвестными ранее детям явлениями (какой-либо 
музыкальный инструмент, персонаж), обогащения и конкретизации впечат
лений о музыке. Зрительная наглядность должна сочетаться со слуховой, ее 
использование наиболее оправданно в младшем возрасте. Как правило, зри
тельная наглядность не используется до прослушивания музыки во избежание 
навязывания определенного образа, излишней его конкретизации.

Словесный метод носит универсальный характер и в музыкальном вос
питании также незаменим. Его назначение: организовать внимание и деятель
ность детей, углубить и дифференцировать восприятие музыки (эмоционально
образные характеристики музыки: используется не бытовая, а образная речь), 
Его разновидности: беседа, рассказ, пояснения, инструкции. Проблемность 
словесному методу придают побуждения детей к высказыванию собственных 
суждений о музыке, выражению предпочтений и т. д.

Практический метод в музыкальном воспитании также очень важен. 
Показ педагогом исполнительских приемов в пении, музыкально-ритмиче- 
ских движениях, игре на музыкальных инструментах и освоение их детьми 
необходимы для музыкальной деятельности (исполнительской и творческой).
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В каждом виде исполнительства дошкольники осваивают определенные 
навыки и умения, которые позволяют им успешно проявлять себя в самосто
ятельной и творческой деятельности. Используются приемы, специфические 
для каждого вида исполнительства, педагог помогает детям приобретать опыт 
музыкальной деятельности, осваивать различные виды исполнительства.

При обучении пению с помощью практического метода (в сочетании со 
словесным и наглядным) педагог показывает детям приемы дикции, правиль
ного дыхания, звукообразования.

Выразительный показ музыкально-ритмических движений имеет важное 
значение для освоения их детьми.

Показ способов и приемов игры на музыкальных инструментах тоже не
обходим, так как многие действия здесь дети осваивают по подражанию.

Практический метод, так же как и другие методы музыкального воспита
ния, может содержать в себе элементы проблемности и не иметь их. Иногда 
требуются прямой показ способов действий, передача практического опыта 
педагога детям. Например, подражая действиям педагога (конечно, сопрово
ждаемым объяснением), ребенок учится правильно держать молоточек при 
игре на металлофоне, узнает, какими приемами лучше ударять по пластинкам, 
чтобы получилась нужная окраска звука, как можно выразительно выполнить 
музыкально-ритмическое движение, спеть мелодию.

Практический метод приобретает характер проблемности, если педа
гог показывает не один вариант выполнения действий, а два или несколько. 
В такой проблемной ситуации деги должны, например, выбрать из нескольких 
движений одно, наиболее соответствующее характеру музыки, или принять 
все возможные варианты.

Проблемная ситуация может быть усложнена: ребенку предлагается само
му найти один или несколько вариантов движений, соответствующих музыке, 
по-своему использовать знакомые движения, разнообразить их в соответствии 
со сменой характера музыки.

Создание подобных проблемных ситуаций на занятиях помогает разви
тию самостоятельности дошкольников, творческому применению сформиро
ванных навыков и умений, которые дети могут использовать по своему усмо
трению и желанию в жизни.

Выбор методов и приемов зависит и от возраста детей. В младшем до
школьном возрасте, когда дети еще не имеют разнообразного жизненного и 
музыкального опыта, велика доля наглядных (в том числе наглядно-зритель
ных) и практических методов и приемов. Детям этого возраста пока недо
ступно широкое применение словесных методов. Их речь еще недостаточно 
развита. Роль педагога в развитии их речи (в том числе образной) возрастает. 
Он использует приемы, побуждающие детей применять новые слова и одно
временно облегчающие эту возможность. Например, альтернативные, подска
зывающие вопросы, которые помогают выбрать подходящую характеристику:
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музыка нежная или задорная, спокойная или грустная? Педагог дополняет от
веты, разъясняет новые слова с помощью слуховой наглядности (звучания му
зыки) и зрительной. Для удержания внимания детей, создания интереса чаще 
используются игровые приемы, ситуации занимательности.

В работе с детьми старшего дошкольного возраста все методы и приемы 
используются с большей долей проблемности, стимулирующей проявление 
самостоятельности и творчества.

Выбор методов и приемов определяет и этап работы над музыкальным 
произведением. Если произведение незнакомо детям, они не могут сразу на
чать его разучивать. Необходимо несколько раз прослушать мелодию, чтобы 
связать свои действия с ее характером. На п е р в о м  э т а п е  ( п е р в о н а 
ч а л ь н о е  з н а к о м с т в о  с м у з ы к а л ь н ы м  п р о и з в е д е н и е м )  
работы над произведением ведущее место занимают наглядно-слуховой и сло
весный методы (беседа о характере музыки).

Н а в т о р о м  э т а п е ( ф о р м и р о в а н и е  у м е н и й  в о б л а с т и  п е 
н и я  и м у з ы к а л ь н о - р и т м и ч е с к и х  д в и ж е н и й ,  в о с п р и я т и е  
м у з ы к а л ь н ы х  п р о и з в е д е н и й  с о п о р о й  на  и х  п р о г р а м 
му) ,  когда дети осваивают способы исполнительства, возрастает роль прак
тического метода, показа приемов исполнения (в том числе и вариативного) 
в сочетании с другими методами -  наглядным, словесным.

На т р е т ь е м  э т а п е  (образование и закрепление навыков) практиче
ский метод приобретает большую долю вариативности, самостоятельности, 
творчества. Дети могут варьировать освоенныа,умения и навыки, применять 
их по собственному желанию, творчески. На этом этапе очень важна роль на- 
глядно-слухового метода, так как именно звучание музыки побуждает детей к 
творческим поискам. Образное слово также стимулирует их.

Таким образом, методы музыкального воспитания дополняют друг друга. 
Творческое, развивающее воспитание и обучение предполагает вариативность 
их применения.

Выбор методов определяют задачи музыкального воспитания, проявле
ние интереса детей к музыкальной деятельности, степень их активности, не
обходимость индивидуально-дифференцированного подхода, учет возрастных 
особенностей детей, этапы работы над музыкальным произведением.

1.4 Средства музыкального воспитания дошкольников

Понятие культура прошло сложный путь исторического развития. Фило
софы и кульгуроведы насчитывают до двухсот определений.

В теории культуры выделяются духовный и материальный ее пласты, вво
дятся понятия культура личности и культура общества. Интересно в связи с
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этим высказывание известного немецкого мыслителя и музыковеда ХЕХ-ХХ вв.
А. Швейцера: «Культура -  это итог всех достижений отдельных лиц и всего чело
вечества во всех областях и по всем аспектам в той мере, в какой эти достижения 
способствуют духовному совершенствованию личности и общему прогрессу».

Художественная культура рассматривается в современной эстетике как 
самостоятельный, специфический пласт общей культуры. Она охватывает 
определенную часть материальной и духовной культуры общества. Ценностя
ми художественной культуры, или художественными ценностями, являются 
произведения искусства. Им присущи такие особенности, как уникальность, 
долговечность, коммуникативность и т. д.

Непосредственное участие в художественной деятельности, восприятие 
произведений искусства развивает человека духовно, обогащает его чувства, 
интеллект.

К деятельности людей в области культуры можно отнести создание худо
жественных ценностей, их хранение и распространение, критическое осмыс
ление и научное изучение, художественное образование и воспитание.

Могут быть выделены определенные области художественной культуры, 
соответствующие видам искусства, и среди них м у з ы к а л ь н а я  к у л ь т у 
ра.  В это понятие входят различные виды музыкальной деятельности и их 
результат -  музыкальные произведения, их восприятие, исполнение, а также 
сложившееся в процессе этой деятельности музыкально-эстетическое созна
ние людей (интересы, потребности, установки, эмоции, переживания, чувства, 
эстетические оценки, вкусы, идеалы, взгляды, теории). Кроме того, в структу
ру музыкальной культуры входит деятельность различных учреждений, свя
занных с хранением и распространением музыкальных произведений, музы
кальным образованием и воспитанием, музыковедческими исследованиями.

Музыкальную культуру детей можно рассматривать как специфическую 
субкультуру определенной социальной группы (дети дошкольного возрас
та). В ней можно выделить два компонента: 1) индивидуальная музыкальная 
культура ребенка, включающая его музыкально-эстетическое сознание, музы
кальные знания, умения и навыки, сложившиеся в результате практической 
музыкальной деятельности; 2) музыкальная культура дошкольников, которая 
включает в себя произведения народного и профессионального музыкально
го искусства, применяемые в работе с детьми, музыкально-эстетическое со
знание детей и разные институты, регулирующие музыкальную деятельность 
детей и удовлетворяющие потребности их музыкального воспитания.

Соответствующий дошкольному возрасту объем музыкальной культуры 
общества ребенок перенимает в семье, детском саду, через средства массовой 
информации, музыкально-культурные учреждения.

Влияние семьи на формирование начал музыкальной культуры ребенка 
определяется ее традициями, отношением членов семьи к музыкальному ис
кусству, общей культурой, даже генофондом.
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Роль детского сада проявляется через личностные и профессиональные 
качества педагога-музыканта, его талант и мастерство, общекультурный уро
вень воспитателей и всего педагогического коллектива, через созданные ими 
условия.

Общественные институты (средства массовой информации, творческие 
музыкальные союзы, музыкально-культурные учреждения и т. д.) организуют 
различную музыкальную деятельность детей, создание, тиражирование и хра
нение музыкальных произведений, научные исследования.

Основываясь на положениях психологии о роли деятельности в развитии 
личности, можно выделить несколько компонентов в структуре музыкальной 
культуры ребенка: музыкально-эстетическое сознание (потребность в музыке, 
эстетическое переживание, музыкальный вкус, оценка музыки) и музыкаль
ные знания, умения и навыки в практической музыкальной деятельности.

Для полноценного восприятия слушателю необходимо переживать музы
кальное произведение, уметь различать основные средства музыкального вы
ражения, иметь музыкальный опыт, некоторые знания о музыке. Музыкальное 
сознание постепенно поднимается на более высокий уровень, если у ребенка 
появился интерес к музыкальной деятельности, дана установка на восприятие 
музыки, если произведение исполняется так, что затрагивает чувства, вызыва
ет сопереживание музыки, если ребенок способен дать оценку прозвучавшему 
произведению, высказать свое, пусть пока элементарное суждение. Основное 
средство, при помощи которого формируются музыкально-эстетическое со
знание и музыкальная культура в целом, -  это с^ма музыка. Только она может 
вызвать (или не вызвать) эмоциональные реакции ребенка, являющиеся осно
вой музыкально-эстетического сознания. Важно, чтобы содержание музыки 
(чувства, эмоции) было доступно детям, вызывало эмоциональный отклик.

Уровень музыкально-эстетического сознания зависит и от развития музы
кальных способностей, а также от общего развития детей.

Первоначальные формы музыкально-эстетического сознания выявляют
ся довольно рано. Примерно до 3-х лет формируются музыкальные эмоции, 
потребность в музыке, появляются простейшие суждения. С 4-го года жиз
ни дети проявляют интерес к музыке, к определенным видам музыкальной 
деятельности. С 6-го года жизни формируются способность мотивированной 
оценки, начала музыкального вкуса. Дети уже могут более сознательно кон
тролировать свое исполнение, рассуждать о средствах музыкального выраже
ния, употребляя некоторые музыкальные и эстетические термины. Это создает 
предпосылки для осознанного восприятия музыки.

Задачи музыкального воспитания осуществляются следующими сред
ствами: пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, му- 
зыкально-дидактических игр. В старших группах программой воспитания в 
детском саду предусматривается еще одно средство -  игра на музыкальных
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инструментах, в частности, на металлофоне. Каждое средство, которое ис
пользует педагог, осуществляя процесс музыкального воспитания, обучения и 
развития ребенка, представляет собой вид активной, доступной ребенку худо
жественной деятельности в области музыкального искусства.

Пение -  один из видов исполнительской деятельности, который способ
ствует развитию певческой культуры.

Слушание музыки является активным внутренним процессом, в котором 
дети знакомятся с музыкальными произведениями. Однако процесс слушания 
таких произведений не сводится лишь к знакомству с музыкой. Важно форми
ровать у них навыки и умения для полноценного восприятия ими музыкаль
ных произведений, развивать у них музыкальные, творческие способности, 
а также интерес и музыкальный вкус.

Музыкально-ритмические движения включают в себя музыкальные игры, 
пляски и упражнения. В основе музыкально-ритмического воспитания лежит 
развитие у детей способности воспринимать музыкальные образы и умение 
отразить их в движении.

Музыкально-дидактические игры — музыкально-сенсорная деятельность 
ребенка, в процессе которой он учится различать свойства музыкальных зву
ков, музыкальные средства выразительности, музыкальные жанры.

Игра на детских музыкальных инструментах -  металлофоне и ударных -  
полезна для развития музыкальных способностей: музыкального слуха, чув
ства ритма и музыкальной памяти.

Музыкальный репертуар
Произведения для слушания, пения, движения под музыку отбираются 

с учетом программных задач воспитания ребенка в детском саду и отвечают 
художественно-педагогическим требованиям:

-  единства содержания и музыкальной формы;
-  соответствия всем видам детской музыкальной деятельности;
-  доступности восприятия и исполнения детьми дошкольного возраста 

различных групп детского сада.
Единство содержания и формы музыкального произведения
Детская музыка, создаваемая композиторами, или народная, всегда должна 

быть яркой, образной, предельно приближенной к переживаниям и интересам 
ребенка, чтобы обогащать его в познавательном и эмоциональном отношении. 
Войти в мир музыки -  значит научиться понимать особенный «музыкальный 
язык» (мелодические интонации, гармонические сочетания, ладовую окраску), 
который в современных условиях приобретает новое своеобразное звучание. 
Вместе с тем форма произведений (понимаемая в широком смысле как комплекс 
всех музыкальных средств) не должна быть громоздкой, сложной.

Ребенок воспринимает музыку, ее образы в единстве со средствами музы
кальной выразительности. Так, если исполнить только фортепианное сопро-
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вождение (без пения) песни «Пограничники» В. Витлина, то дети способны 
почувствовать выразительность музыкального вступления, звучащего чуть 
таинственно, настороженно -  паузы, низкий регистр усиливают это ощуще
ние. Затем напряженно-сдержанный характер запева («Притаился у границы 
пограничников отряд») сменяется на уверенный динамичный характер при
пева («Наше море, нашу землю, наше небо сторожат»), В единстве формы и 
содержания создан запоминающийся музыкальный образ, достигнута высокая 
художественность произведения, что является основным требованием при от
боре произведений для детей.

Соответствие репертуара видам музыкальной деятельности
Программе музыкального воспитания по слушанию музыки, пению, рит

мике должен соответствовать и репертуар.
Для слушания подбирается вокальная и инструментальная музыка, чаще 

всего программная, имеющая конкретную программу, тематику, часто опреде
ленную в названии (например, пьесы П. Чайковского «Болезнь куклы», «Но
вая кукла»). Предусматриваются произведения, разнообразные по тематике, 
жанру, характеру.

Из народно-песенного творчества отбираются колыбельные, игровые, 
хороводные, шуточные песни и танцы. Они просты, выразительны, разно
образны -  ласковые и напевные, веселые и подвижные. Такие произведения 
(русские, украинские, белорусские, литовские, эстонские, армянские, грузин
ские, азербайджанские, татарские и др.) включаются в сборники и издаются 
для детей во всех республиках нашей страны.

К детской музыке можно отнести высокохудожественные произведе
ния русских и западноевропейских классиков, слушание которых обогащает 
духовный мир ребенка. Назовем «Детский альбом» П. Чайковского, польки 
М. Глинки, С. Рахманинова, отдельные фрагменты из балета «Лебединое озе
ро» П. Чайковского, из оперы «Сказка о царе Салтане» Н. Римского-Корсакова, 
некоторые произведения Э. Грига, Ф. Шуберта, Р. Шумана.

Много произведений для детей создано и создается советскими компози
торами: С. Прокофьевым, Д. Кабалевским, А. Александровым, А. Островским, 
Е. Тиличеевой, М. Раухвергером, М. Иорданским, Т. Попатенко, А. Филиппен
ко, 3. Левиной, В. Герчик, Н. Леви и др.

В своем творчестве композиторы часто встречаются с трудностями: соз
давая музыку для детей, они должны пользоваться весьма ограниченными 
средствами в песенной мелодии, гармонии, фактуре изложения и форме про
изведения.

Тематика всех произведений, предназначенных для слушания, посвящена 
явлениям, с которыми детей знакомят в процессе всей общевоспитательной 
работы, но жизненные впечатления, выраженные в музыкальных образах, по- 
новому окрашиваются, углубляются. Слушая, например, песню «Погранич
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ники» В. Витлина на слова С. Маршака, дети не просто узнают о том, что 
солдаты охраняют границы нашей Родины. Они хорошо чувствуют напряже
ние и беспокойные интонации мелодии на слова «пограничники не дремлют у 
родного рубежа». И в то же время они чувствуют решимость, твердость, выра
женные мелодией, пунктирным ритмом и паузами, когда поются слова «наше 
море, нашу землю, наше небо сторожат». Здесь надо правильно передать рит
мический рисунок, точно проинтонировать восходящий интервал (соль -  до), 
отметить усиление и акцент на верхнем звуке до второй октавы.

Следовательно, отбирая песни, надо ясно представить, над какими навы
ками необходимо особенно потрудиться. Работая в старшей группе детского 
сада над формированием легкого, подвижного звучания, можно выбрать из 
репертуара «Голубые санки» М. Иорданского, а для выработки напевного зву
чания -  Русскую народную прибаутку «Бай, качи-качи» в обработке М. Маги- 
денко.

Репертуар для различных музыкальных игр, упражнений, хороводов и 
плясок является средством обучения музыкально-ритмическим навыкам и на
выкам выразительного движения. Каждый из видов выполняет свои функции. 
Например, сюжетные игры и хороводы позволяют детям передать характерные 
движения различных персонажей; упражнения дают возможность усвоить раз
нообразные элементы танца и т. д. Но в какую бы форму ни были облечены дви
жения, они выполняют свою функцию -  учат освоению программных навыков.

Доступность репертуара для восприятия и исполнения
Последнее требование к произведениям, включенным в программу, -  

быть доступными для детского восприятия и исполнения.
Художественные образы, выражающие близкие детям чувства и мысли, 

понятная тематика отвечают объему тех представлений о жизненных явлени
ях, которыми располагает ребенок того или иного возраста. Однако язык музы
ки различен по степени сложности. Сравним две фортепианные пьесы плясо
вого характера. Одна -  русская народная мелодия «Ах, вы, сени» в обработке
В. Герчик, подвижная, плясовая, с несложной гармонизацией. Другая -  «Ка
маринская» П. Чайковского из «Детского альбома». Русская народная мело
дия здесь также яркая и образная, но изложена композитором в вариационной 
форме. Каждая вариация имеет свой характер и динамику (вначале звучание 
тихое, оно постепенно нарастает и опять стихает).

Не меньшее значение для детского исполнения имеет степень сложности 
и в песнях. Если сравнить мелодии песен, взятых из репертуара для различных 
групп детского сада, то можно увидеть, что эти песни отличаются по диапа
зону, своеобразием интервальных ходов, продолжительностью музыкальных 
фраз и трудностью произнесения слов в тексте.

Произведения для игр, упражнений, плясок также отличаются развитием 
музыкальных образов, построением, гармоническим сопровождением, темпо-
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выми и динамическими изменениями, а также постепенной усложненностью 
движений. Все это необходимо учитывать при отборе программного реперту
ара, помогающего развитию музыкально-ритмических навыков детей разных 
возрастных групп.

Помимо рекомендованных в программе песен, игр, плясок, хороводов, 
упражнений, можно использовать и другие. Музыкальный репертуар посто
янно пополняется вновь созданными произведениями, иногда очень интерес
ными, отвечающими современным условиям. И надо приветствовать, что 'эти 
произведения звучат на детских праздничных утренниках и вечерах развлече
ний. Однако необходимо помнить, что такой дополнительный материал может 
иметь место, если песни и игры соответствуют программным требованиям и 
используются с учетом конкретных условий работы с детьми.

Нельзя забывать, что стабильный репертуар имеет ряд преимуществ. Пес
ня или любое другое музыкальное произведение, часто звучащее и исполняе
мое детьми, становится их достоянием и может применяться ими в самостоя
тельной деятельности. Это, в свою очередь, приводит к прочному усвоению, 
правильному и естественному их исполнению. Дети придут в школу музы
кально подготовленными.

Программный репертуар распределен в течение года по кварталам с уче
том следующего:

-  подбирается в определенном усложнении с учетом особенностей каж
дой игры, песни, хоровода;

-  разучивается в соответствии с общевоспищательными задачами текущей 
жизнью, современными запросами ребенка-дошкольника. Поэтому те
матика песен, игр, хороводов должна отражать общественные события, 
праздники, сезонные явления и связанную с этим деятельность детей 
и т. д.

Музыкальная литература
Репертуар выполняет важную функцию музыкального воспитания до

школьников. Планомерно осуществляя задачи эстетического развития ребят, 
педагоги детских садов успешно используют музыкальную литературу, кото
рую выпускают издательства нашей страны. Назовем некоторые из этих посо
бий: «Октябрь», «Наш Ленин», «Первомай», «Люблю маму» и др.; учебно-ме
тодическое пособие «Музыка в детском саду» под редакцией Н. А. Ветлутиной, 
в котором музыкальный материал соответствует «Программе воспитания и об
учения в детском саду».

Разнообразны тематические сборники о временах года, деятельности де
тей: «Всегда найдется дело», «Птичье новоселье» и др. Произведения для де
тей раннего возраста входят в серию «Мы любим музыку». Издаются детские 
оперы, музыкальные сказки, музыкальные игры и пляски, песни зарубежных 
авторов.
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Большинство пособий и сборников составлены и составляются научными 
работниками, опытными методистами, ведущими музыкальными руководите
лями детских садов: Н.А. Ветлуганой, И.Л. Дзержинской, Е.Н. Соковниной, 
Т.П. Ломовой, В.К. Колосовой, С.И. Бекиной, Е.Н. Квитницкой, Е.П. Новой и др.

Изданию музыкальной литературы для детей уделяют большое внимание 
творческие союзы композиторов и писателей, Министерство просвещения, 
Академия педагогических наук.

Музыкальные произведения, которые призваны осуществлять задачи вос
питания, обучения и развития дошкольников, должны отвечать требованиям 
художественности, доступности и соответствовать педагогическим задачам.

1.5 Контроль за развитием музыкальных способностей

Музыкальные способности у всех детей выявляются по-разному. У кого- 
то уже на первом году жизни все три основные способности проявляются 
достаточно ярко, развиваются быстро и легко. Это свидетельствует о музы
кальности детей. У других способности обнаруживаются позже, развиваются 
труднее.

Наиболее сложно развиваются у детей музыкально-слуховые представ
ления -  способность воспроизводить мелодию голосом, точно ее интонируя, 
или подбирать ее по слуху на музыкальном инструменте. У большинства до
школьников эта способность развивается лишь к пяти годам. Но отсутствие 
раннего проявления способностей не является показателем слабости или тем 
более отсутствия способностей (Б.М. Теплов).

Большое значение имеет то окружение, в котором растет ребенок (осо
бенно в первые годы жизни). Раннее проявление музыкальных способностей 
наблюдается, как правило, именно у детей, получающих достаточно богатые 
музыкальные впечатления.

Все три основные музыкальные способности тесно взаимосвязаны. Так, 
оба компонента музыкального слуха (эмоциональный и слуховой) могут про
являться у разных людей в различных качествах. У одних наблюдается яркость 
эмоциональных впечатлений при восприятии музыки и относительная труд
ность воспроизведения мелодии голосом. Другие, обладая хорошими музы- 
кально-слуховыми представлениями (даже абсолютным слухом) и легко вос
производя мелодию, эмоционально менее отзывчивы на музыку. Но тесная 
связь эмоций, слуха и чувства ритма обнаруживается при анализе содержания 
каждой способности: ладовое чувство связано с эмоциональным восприятием 
звуковысотного (и ритмического) движения, в основе музыкального ритма ле
жит восприятие и воспроизведение эмоциональной выразительности музыки 
и т. д. Поэтому, если какая-либо способность отстает в развитии, это может по
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служить причиной вялого развития других, так как музыкальные способности 
не существуют независимо друг от друга. Важно вовремя устранить этот тор
моз путем продуманной и совершенной педагогической работы (Б.М. Теплов).

Признавая динамичность, развиваемость музыкальных способностей, 
бессмысленно проводить какие-либо разовые испытания и на основании их 
результатов предсказывать музыкальное будущее ребенка. Нужны постоянные 
наблюдения за детьми с проведением диагностических срезов развития. Диа
гностика музыкальных способностей, проводимая один-два раза в год, позво
ляет судить о качественном своеобразии развития каждого ребенка и соответ
ственно корректировать содержание занятий.

Планирование и учет работы по музыкальному воспитанию, как правило, 
включает в себя только контроль за приобретаемыми детьми программными 
навыками и умениями. Для того чтобы обучение носило развивающий харак
тер, важно контролировать не только развитие навыков и умений, но и в пер
вую очередь музыкальных способностей детей.

Навыки и умения иногда выступают показателями развития той или иной 
способности (например, овладение чистотой интонирования в пении является 
показателем развитости способности музыкально-слуховых представлений). 
Но эта способность может проявляться не только в пении, но и игре на музы
кальных инструментах по слуху. Поэтому, если ребенок затрудняется спеть, 
но может подобрать мелодию на инструменте, это также свидетельствует о 
наличии у него музыкально-слуховых представлений, но одновременно и об 
отсутствии скоординированности слуха и голоса.

Диагностика музыкальных способностей различается тем, какие способ
ности в структуре музыкальности считаются основными. В теории и практи
ке музыкального воспитания принята диагностика, основанная на выявлении 
трех основных музыкальных способностей -  ладового чувства, музыкально
слуховых представлений и чувства ритма (Б.М. Теплов).

Эмоциональная отзывчивость на музыку (центр музыкальности) в наи
большей степени проявляется в первой и третьей способностях. Исходя из 
этой структуры музыкальности важно определить показатели развитости каж
дой музыкальной способности в соответствии с возрастными возможностями 
детей.

Одним из показателей развитости ладового чувства являются любовь и 
интерес к слушанию музыки. Интерес к музыке выражается во внимании де
тей во время слушания, внешних проявлениях (двигательных, мимических, 
пантомимических), просьбах повторить произведение, наличии любимых 
произведений и т. д. Как одна из основ эмоциональной отзывчивости на му
зыку ладовое чувство проявляется не только в виде внешних эмоциональных 
реакций. В какой-то мере его показателем могут быть высказывания детей о 
прослушанной музыке, о ее характере, смене настроений (конечно, при доста
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точном «словаре эмоций»). Кроме того, развитие ладового чувства определя
ется по умению различать устойчивые и неустойчивые звуки при окончании на 
них мелодии, узнавать мелодию, по чувствительности к точности интонации.

Музыкально-слуховые представления проявляются в двух видах музы
кальной деятельности: пении и подборе мелодий по слуху на музыкальных 
инструментах. В зависимости от возраста детей задания могут усложняться: 
пение хорошо знакомой мелодии с сопровождением, без сопровождения; пе
ние малознакомой или незнакомой мелодии, несколько раз прослушанной; 
подбор по слуху хорошо знакомой короткой попевки или несколько раз про
слушанной; подбор мелодий и т. д.

К показателям развитости чувства ритма относятся выразительность дви
жений, их соответствие характеру и ритму музыки. Дети, начиная с 5 лет, мо
гут выполнять задания на воспроизведение ритмического рисунка мелодии в 
хлопках, притопах, на музыкальных инструментах.

С целью контроля за развитием музыкальных способностей дошколь
ников, планирования наиболее эффективных путей коррекции их развития у 
каждого воспитанника необходимо не менее двух раз в год проводить диагно
стику развития музыкальных способностей. Диагностика может проводиться 
педагогом в течение нескольких занятий. Некоторые задания дети выполняют 
небольшими группами, другие -  индивидуально.

Отнесение ребенка к конкретному уровню развития способностей 
(В -  высокий, Д -  достаточный, С -  средний, Н -  низкий) позволяет наглядно 
наблюдать динамику изменений.

Для каждой возрастной группы определяются показатели и задания, кото
рые позволяют судить о динамике развития музыкальных способностей

Младшая группа
№
п/п Ладовое чувство

Музыкально-слуховые
представления Чувство ритма

1 Внимание

Подпевание знакомой мело
дии с сопровождением

Воспроизведение в 
хлопках простейшего 
ритмического рисунка 
мелодии из 3-5 звуков

2 Просьба повторить
Соответствие эмоцио
нальной окраски движе
ний характеру музыки

3
Наличие любимых произве
дений

Соответствие ритма дви
жений ритму музыки

4
Внешние проявления (эмоци
ональные)

5 Узнавание знакомой мелодии
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С редняя группа
№
п/п Ладовое чувство

Музыкально-слуховые
представления

Чувство ритма

1 Внимание

Пение знакомой мелодии с 
сопровождением

Воспроизведение в 
хлопках, в притопах, на 
музыкальных инструмен
тах ритмического рисунка 
мелодии

2 Просьба повторить

Пение малознакомой попевки 
(после нескольких ее прослу
шиваний) с сопровождением

Соответствие эмоцио
нальной окраски движе
ний характеру музыки с 
контрастными частями

3
Наличие любимых произ
ведений

Воспроизведение хорошо зна
комой попевки из 3-4 звуков 
на металлофоне

Соответствие ритма 
движений ритму музыки 
(с использованием смены 
ритма)

4
Внешние проявления 
(эмоциональные)

5
Высказывания о характе
ре музыки (двухчастная 
форма)

6 Определение, закончилась 
ли мелодия

7
Узнавание знакомой мело
дии по фрагменту

8
Определение правиль
ности интонации у себя и 
других

■V

Старшая группа
№
п/п

Ладовое чувство
Музыкально-слуховые

представления
Чувство ритма

1 Внимание
Пение знакомой мелодии с 
сопровождением

Воспроизведение в 
хлопках, в притопах, на 
музыкальных инструмен
тах ритмического рисунка 
мелодии

2 Просьба повторить
Пение знакомой мелодии без 
сопровождения

Соответствие эмоциональ
ной окраски движений 
характеру музыки с мало
контрастными частями

3
Наличие любимых произ
ведений

Пение малознакомой мелодии 
(после нескольких ее прослу
шиваний) с сопровождением

Соответствие ритма 
движений ритму музыки 
(с использованием смены 
ритма)
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Окончание таблицы
№
п/п Ладовое чувство Музыкально-слуховые

представления Чувство ритма

4 Внешние проявления (эмо
циональные)

Пение малознакомой мелодии 
без сопровождения

5 Высказывания о музыке с 
контрастными частями

Подбор по слуху хорошо 
знакомой короткой полевки на 
металлофоне

6 Узнавание знакомой мело
дии по фрагменту

Подбор по слуху малознако
мой попевки

7 Определение, закончилась 
ли мелодия

8
Определение, закончилась 
ли мелодия
Окончание на тонике на
чатой мелодии

Ориентируясь на перечисленные показатели, педагог дает детям задания. 
Результаты он заносит в таблицу, в которой фиксируются номер задания и 
оценка по пятибалльной системе.

Музыкально
№ Фамилия и Ладовое чувство слуховые Чувство ритма Репертуар
п/п имя ребенка представления

№ задания Оценка № задания Оценка № задания Оценка
1 Смирнов 1 4 1 3 1 4

Сергей 2 5 2 4 2 4
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Раздел 2 
ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ

Деятельность -  это активный процесс овладения общественным опытом, 
достижениями культуры. На протяжении своей жизни человек осваивает раз
личные виды деятельности, в результате которых у него формируются пси
хические качества и свойства личности. Некоторые из них приобретают осо
бую значимость, протекают наиболее успешно. В избирательных отношениях, 
склонностях к определенным видам деятельности проявляются личностные 
качества человека.

Музыка и различные виды музыкальной деятельности обладают специ
фическими возможностями воздействия на формирование личности человека. 
В силу того, что музыка воспринимается эмоционально, она имеет огромное 
значение в развитии чувств ребенка.

Музыкальная деятельность дошкольников — это различные способы, 
средства познания детьми музыкального искусства (а через него и окружаю
щей жизни, и самого себя), с помощью которых осуществляется музыкальное 
и общее развитие.

В музыкальном воспитании детей выделіротся следующие виды музы
кальной деятельности: восприятие, исполнительство, творчество, музыкаль- 
но-образователъная деятельность.
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Все они имеют свои разновидности. Так, восприятие музыки может су
ществовать как самостоятельный вид деятельности, а может предшествовать 
и сопутствовать остальным видам деятельности. Исполнительство и творче
ство осуществляются в пении, музыкально-ритмических движениях и игре на 
музыкальных инструментах. Музыкально-образовательный вид деятельности 
включает в себя сведения общего характера о музыке как виде искусства, му
зыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах и т. д., а также 
специальные знания о способах исполнительства.

Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, предпола
гает овладение детьми теми способами деятельности, без которых она неосуще
ствима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие дошколь
ников. Поэтому так важно использовать все виды музыкальной деятельности.

Кроме того, каждый вид деятельности служит средством развития какой- 
либо музыкальной способности. С помощью восприятия музыки, различения 
эмоциональной окраски формируется ладовое чувство. Звуковысотный слух 
(музыкально-слуховые представления) развивается с помощью тех видов де
ятельности, в которых эта способность проявляется, а именно в двух видах 
исполнительства -  пении и игре на музыкальных инструментах по слуху. Рит
мическое чувство находит выражение в первую очередь в музыкально-рит- 
мических движениях, воспроизведении ритмического рисунка в хлопках, на 
музыкальных инструментах, в пении.

Эмоциональная отзывчивость на музыку развивается в процессе всех ви
дов музыкальной деятельности, в наибольшей степени -  в процессе восприя
тия музыки и музыкально-ритмических движениях.

В то же время в развитии музыкальных способностей, формировании на
чал музыкальной культуры различные виды музыкальной деятельности мо
гут взаимозаменять друг друга. Например, звуковысотный слух может быть 
развит в пении или в игре на музыкальных инструментах; чувство ритма -  
в музыкально-ритмических движениях, в игре на музыкальных инструментах, 
в пении; ладовое чувство -  в процессе восприятия музыки, в пении и т. д. Све
дения о музыке и музыкальной деятельности можно давать детям в процессе 
восприятия, исполнительства, творчества.

Таким образом, все виды музыкальной деятельности являются средства
ми музыкального воспитания и развития детей.

2.1 Музыкальное восприятие

Любовь к музыке, потребность в ней формируются у ребенка прежде все
го в процессе ее слушания, благодаря которому у детей развивается музыкаль
ное восприятие, закладываются основы музыкальной культуры.
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Термин «музыкальное восприятие» в музыкальной педагогике имеет два 
значения. В первом, более емком, музыкальное восприятие понимается как 
освоение детьми различных видов музыкальной деятельности на занятиях 
(пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально-ритмиче
ские движения). Другое значение термина, более узкое, подразумевает непо
средственно слушание музыки: знакомство с музыкальными произведениями 
различных жанров и стилей, композиторами, исполнителями.

В нашей жизни музыка звучит повсюду -  на радио, телевидении, в грам
записи, театрах и кинотеатрах. Но такие встречи детей с музыкой носят слу
чайный характер, а для развития музыкальной восприимчивости необходимо 
последовательное руководство процессом слушания. Для формирования эсте
тического восприятия музыки важно не только переживать, понимать ее со
держание, но и различать отдельные средства музыкальной выразительности. 
Д.Б. Кабалевский обращал внимание педагогов на то, что музыка только тогда 
будет выполнять свою эстетическую, познавательную и воспитательную роль, 
когда дети по-настоящему научатся вслушиваться в нее и размышлять о ней.

Программа по слушанию музыки в детском саду определяется преимуще
ственно воспитательными задачами, а не задачами обучения, так как сведения, 
получаемые детьми при слушании музыки, еще очень ограниченны.

Основная цель этого вида деятельности -  приобщить детей к музыке, 
воспитывать устойчивый интерес и любовь к ней.

В соответствии с этой целью главной воспитательной задачей по слуша
нию музыки является ф о р м и р о в а н и е  п е р в о н а ч а л ь н ы х  о с н о в  
м у з ы к а л ь н о й  к у л ь т у р  ы:

-  знакомство детей с доступными для их восприятия современными, клас
сическими произведениями, а также с народным музыкальным творчеством, 
дифференциация их по жанрам, видам;

-  формирование у детей музыкальной восприимчивости, способности 
эмоционально откликаться на музыку, сопереживать выраженным в ней чув
ствам;

-  развитие способности запоминать музыкальные произведения, их со
держание, характер, средства музыкальной выразительности; постепенное 
формирование представлений о музыке;

-  воспитание оценочного отношения к музыке и ее исполнению, что явля
ется первоначальным проявлением музыкального вкуса;

-  формирование навыка слушания музыки;
-  создание фонда любимых детских произведений.
Формы слушания музыки
Слушание музыки в детском саду проводится в различных формах.
1. Дети встречаются со слушанием музыки в процессе всей музыкальной 

работы с ними -  в пении, музыкально-ритмических движениях, музыкально-
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дидактических играх, игре на инструментах. Перед тем как начать разучивать 
пляски или игры, детям предлагается послушать соответствующий музыкаль
ный материал. То есть слушание музыки является методическим приемом ра
боты но обучению всем видам музыкальной деятельности.

2. Часть музыкального занятия посвящается специальному слушанию му
зыки, не связанному с пением и движением. Дети слушают небольшие фраг
менты музыкальных произведений или короткие музыкальные произведения 
целиком, как вокальные, так и инструментальные, анализируют их, знакомят
ся с музыкальной терминологией, жанрами и их разновидностями, узнают фа
милии композиторов.

3. С детьми старшей и подготовительной групп, когда они уже приобрели 
навыки слушания музыки, умеют различать ее характер, средства выразитель
ности и способны более длительное время сосредоточивать свое внимание на 
музыкальном звучании, можно проводить слушание музыки как самостоятель
ное занятие. Это занятие иногда проводится и во вторую половину дня, так как 
оно является спокойным видом деятельности, не требующим большой актив
ности со стороны детей. В занятие обычно включается 4-5 произведений, из 
которых 1-2 инструментальные, а остальные вокальные. С детьми проводит
ся беседа об услышанном -  простейший анализ музыкального произведения. 
Кроме музыки в такое занятие хорошо включить небольшой рассказ, сказку, 
стихотворение, отвечающее музыкальным образам. Положительным момен
том является объединение занятия одной темой. Например: «Песни и пляски 
нашего народа», «Зима», «Хорошо у нас в саду» и т. д. В каждое занятие по 
слушанию музыки входит новый (не более одного-двух произведений) и уже 
знакомый детям материал. Новый впоследствии закрепляется в ходе обычных 
музыкальных занятий.

4. Дети встречаются со слушанием музыки на вечерах досуга, праздниках. 
Устраиваются концерты, целиком посвященные слушанию музыки. В отличие 
от занятий по слушанию музыки здесь не проводится анализ музыкальных 
произведений. Даются названия пьес или предлагается краткое вступительное 
слово взрослого, а затем дети слушают произведение. Положительным мо
ментом на концертах является знакомство детей с различными музыкальными 
инструментами, выступление учащихся музыкальных школ, педагогического 
коллектива детского сада. Не стоит утомлять детей длительным слушанием 
музыки, так как у них пропадает интерес к музыкальным произведениям, они 
невнимательно слушают, а, следовательно, плохо усваивают музыкальный ма
териал.

Слушание как часть обычного музыкального занятия может занимать 
2-Л минуты, а специальное занятие или концерт, на котором дети только слу
шают музыку, длится 10-12 минут в средней группе и 15-20 минут в старшей 
и подготовительной группах.
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Характеристика музыкального репертуара
1. Преобладание гаммы светлых, жизнерадостных чувств и настроений, 

поскольку музыка воздействует на ребенка физиологически.
2. Художественность музыкального репертуара. В дошкольном возрасте 

закладываются предпосылки для развития музыкального, эстетического вкуса, 
появляются первые музыкальные предпочтения. Очень важно, чтобы дошколь
ники воспитывались на музыкальных образцах, которые являются общепри
знанными музыкальными шедеврами, что не исключает использование и совре
менной, популярной музыки, которая не противоречит этому требованию.

3. Разнообразие музыки. В музыкальном репертуаре должны присутство
вать как произведения фольклора, так и классической музыки, лучшие образ
цы современной и специфически «детской» музыки. Наличие произведений 
разных стилей, эпох позволит обогащать слуховой опыт дошкольников, рас
ширять их кругозор, сделает их восприимчивыми к разнообразным «музы
кальным языкам». По данным некоторых исследований, способность к вос
приятию различной музыкальной стилистики с возрастом снижается, подобно 
тому, как снижается способность к овладению вербальными языками (музыка 
и речь имеют общую интонационную природу).

4. Доступность произведения. Как по критериям эмоциональной доступ
ности, доступности музыкального языка, так и по критерию времени воспри
ятия музыки (около 2-х минут непрерывного звучания);

Этим требованиям удовлетворяют известнейшие произведения, получаю
щие все более широкое использование в практике работы д/у. Например, клас
сическая музыка: фортепианные пьесы из альбомов П.И. Чайковского (Дет
ский альбом), А.Т. Гречанинова (Детский альбом), Р. Шумана (Альбом для 
юношества), С.С. Майкапара (Бирюльки), Г.В. Свиридова (Альбом пьес для 
детей), Д.Д. Шостаковича (Танцы кукол), белорусского композитора Г. Вагне
ра («Детский альбом», «В мире сказок») и др.; симфонические произведения: 
«Детская симфония» И. Гайдна, Сюита для оркестра «Детские игры» Ж. Бизе, 
симфоническая сказка С. Прокофьева «Петя и волк», симфонические картины 
А. Лядова «Кикимора», «Баба Яга» и др.

Содержание и приемы работы по слушанию музыки в разных воз
растных группах

Даже на самом раннем этапе развития дети различают характер музыки в 
целом, т. е. ее эмоциональное содержание. Мышление детей младшего возрас
та конкретное, они охотно слушают музыку, связанную со знакомыми, близки
ми им образами. Внимание их неустойчиво и зависит от новизны и привлека
тельности объектов восприятия. Внимательно они могут прослушать только 
небольшие по объему музыкальные произведения.

У дегей средней группы возрастает интерес к музыке, объем музыкальной 
памяти и внимания несколько увеличивается. Они приобретают известный
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навык слушания музыки. Дети должны спокойно сидеть во время слушания, 
уметь не только слушать музыку, но и узнавать ее. Например, детям предла
гается узнать песню по мелодии, спетой без слов, по мелодии, исполненной 
на инструменте, по вступлению. Если дети первое время пытаются подпевать 
голосу педагога, двигаться во время исполнения инструментальной музыки, 
он напоминает им о том, что эту музыку надо только слушать.

Слушание музыки в младших и средней группах является как самостоя
тельным видом деятельности, так и моментом, предваряющим детское пение 
и музыкально-ритмические движения, т. к. прежде чем дети сами начнут петь 
и исполнять игры и пляски, они должны получить некоторый запас музыкаль
ных впечатлений.

В младших группах в процессе слушания музыки педагог стремится:
-  накапливать у детей музыкальные впечатления, вызывать у них радост

ное настроение;
-  развивать умение различать звуки по высоте, динамике, тембру; не от

влекаясь, дослушивать до конца произведение, запоминать его;
-  развивать умение чувствовать характер музыки, различать простейшие 

формы, рассказывать, о чем поется в песне, узнавать знакомые музыкальные 
произведения.

В процессе слушания музыки в средней группе педагог должен:
-  формировать умение слушать музыку заинтересованно, внимательно, 

до конца, откликаясь на ее характер и настроение;
-  развивать память путем узнавания песни, инструментальной пьесы по 

сыгранной мелодии или пропетой без слов;
-  воспитывать интерес и любовь к музыке, желание слушать ее, накапли

вать музыкальные впечатления;
-  средствами музыки содействовать возникновению чувства любви к 

окружающему.
На занятиях в процессе слушания музыки дети получают еще очень огра

ниченные сведения, направленные на разъяснение произведений, которые они 
слушают. Тем более важно требовать от детей точных, конкретных ответов. 
Систематические упражнения в слушании музыки вырабатывают у детей 
устойчивость слухового внимания. Именно это помогает ребенку эмоциональ
нее, сознательнее воспринимать музыку, ощущать силу ее воздействия. Вы
полнение правил поведения в процессе слушания музыки и ее простейшего 
анализа постепенно становится потребностью и в дальнейшем приводит к 
воспитанию культурного слушателя.

В целом в музыке для детей младшего и среднего дошкольного возраста 
должна преобладать гамма светлых, жизнерадостных настроений. Тематика 
произведений может быть самой разнообразной, но должна относиться к близ
ким и понятным детям явлениям жизни. В практике детских садов необходимо
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стремиться к известной стабильности (постоянству) репертуара, к ограничен
ному количеству произведений. То, что некоторые песни, инструментальные 
пьесы будут сначала слушаться детьми, потом, в другой возрастной группе, 
исполняться, а затем войдут в быт, приведет к прочному усвоению детьми му
зыкального репертуара.

Слушание музыки проходит по трем этапам:
1. Первоначальное знакомство детей с музыкальным произведением.
2. Повторное слушание, разбор произведения, привлечение внимания де

тей к основным средствам музыкальной выразительности.
3. Узнавание произведения, уточнение отдельных средств выразительно

сти.
На каждом из этих этапов применяются определенные методические при

емы обучения.
На первом этапе педагог должен возбудить интерес к произведению, вы

разительно исполнив его. Это обязательное требование. Первое исполнение 
музыкального произведения должно быть особенно проникновенным, чтобы 
оставить глубокое впечатление в сознании ребенка.

На этом этапе необходимо приучать детей активно вслушиваться, откли
каться на чувства, выраженные в музыке, воспринимать ее общий характер. 
В сферу новых музыкальных впечатлений детей вводит педагог. Его слово, 
посвященное музыке, должно быть кратким, образным, направленным на ее 
основное содержание. Важно тщательно продумать вступительное слово пе
ред первым слушанием музыки, а также все последующие пояснения, которые 
будут сопутствовать исполнению.

В младших группах в ходе пояснений педагог может использовать худо
жественную игрушку, помогающую восприятию музыкального образа. Су
дить об активном музыкальном восприятии следует по высказываниям детей, 
а также наблюдая за мимикой, выражением лица ребенка в процессе слуша
ния, которые свидетельствуют о заинтересованности детей или об отсутствии 
таковой.

На втором этапе -  повторном слушании -  перед педагогом стоит зада
ча активизации процесса восприятия музыки. Педагог поясняет композицию 
музыкального произведения, обращает внимание на наличие вступления, за
ключения, а также на основные средства музыкальной выразительности. Кро
ме того, можно использовать игрушки и игровые приемы обучения, показать 
картинку, тематически связанную с содержанием произведения. Так, напри
мер, повторно исполняя пьесу «Курочка» Н. Любарского, педагог предлагает 
детям «поклевать», как курочка, т. е. постучать пальцем правой руки о левую 
ладонь. Этот этап характеризуется углубленным восприятием музыки, уже не
однократно слышанной, путем привлечения внимания к отдельным элементам 
музыкальной выразительности (развитием музыкальной памяти).
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На третьем этапе слушания музыкальных произведений ребенок начи
нает узнавать их, что свидетельствует о сформировавшихся представлениях о 
музыке. В результате частого повторения произведений дети запоминают, вы
деляют наиболее понравившиеся. У них проявляется избирательное отноше
ние к музыке. Дети просят исполнить их любимые произведения потому, что 
хотят вновь пережить вызванные ими чувства. Желательно, чтобы знакомые 
детям музыкальные произведения исполнялись на разных инструментах -  ак
кордеоне, балалайке, баяне и др. Это обогащает музыкальное восприятие и 
слух детей, развивает их память, воображение.

В старших группах продолжается и углубляется работа по слушанию му
зыки. Оно выступает и как раздел занятия, и как методический прием работы, 
и как самостоятельное занятие. Восприятие детей этого возраста становится 
более осознанным, управляемым. Чувства, вызываемые музыкой, носят более 
дифференцированный характер. Развивается произвольная память, внимание. 
Дети замечают сходство музыкальных произведений одного жанра, сопостав
ляют знакомые произведения по их образному содержанию, характеру звуча
ния. Появляется заинтересованность музыкальным произведением, устойчи
вость переживаний и чувств. Значительные сдвиги наблюдаются в мышлении 
детей: происходит переход от наглядно-действенного к наглядно-образному 
мышлению. Внимание детей уже более устойчиво, поэтому они могут слу
шать довольно сложные произведения. Речь детей достаточно развита, они 
способны высказывать свои суждения о музыке, пользоваться различными 
терминами, определениями. Глубже и богаче становятся их эстетические пере
живания (дети живо и эмоционально реагируют на исполнение произведений 
педагогом, на звучание музыки в грамзаписи).

В старших группах в процессе слушания музыки педагог стремится:
♦ приучать детей с вниманием слушать музыку, все свои эмоции выра

жать после слушания;
♦ воспитывать интерес к вокальной и инструментальной музыке; прививать 

интерес к слушанию народной музыки, классической и современной в исполне
нии солистов, хора, инструментальных ансамблей разных составов, оркестра;

♦ приучать запоминать произведения по вступлению и заключению, по 
мелодии, отдельным фразам, частям;

♦ развивать умение различать характер музыки, средства музыкальной 
выразительности, высказывать суждения о них; различать двух- и трехчаст
ную форму, песенный танцевальный, маршевый жанры; развивать умение 
сравнивать произведения по сходству и контрасту;

♦ вызывать желание неоднократно слушать любимые произведения.
Произведения, предназначенные для слушания детям старшего дошколь

ного возраста, отражают разнообразную гамму чувств, настроений, многочис
ленные, но доступные детскому восприятию события и явления окружающей
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действительности. Вокальная музыка по-прежнему занимает основное место. 
Инструментальная становится более разнообразной по образному содержа
нию, сочетанию средств музыкальной выразительности. В основе развития 
музыкального восприятия по-прежнему лежит выразительное исполнение 
произведений педагогом или слушание музыки при помощи технических 
средств обучения, а также умелое использование слова, игрушек, картинок, 
предметов прикладного искусства. Словесные приемы становятся более раз
вернутыми, способствующими углубленному восприятию музыкальных 
произведений. Широко используется жизненный опыт детей, новые произ
ведения ассоциируются с уже знакомыми. В процессе анализа музыкальных 
произведений требования к детям постепенно повышаются. Во время беседы 
о прослушанной музыке педагог побуждает дошкольников к самостоятельным 
высказываниям. Беседы, в которых дети усваивают, уточняют и углубляют не
обходимые сведения о музыке, проводятся с использованием сравнений, со
поставлений музыкальных произведений, с постепенным введением новых 
понятий. Педагог побуждает детей связывать характер музыки с содержанием 
образа, выраженным в ней настроением, добивается более развернутых вы
сказываний, оценочных суждений об услышанном. Иногда перед слушанием 
программной музыки педагогу следует сочинить короткий образный рассказ. 
Например: «У одного мальчика был конь, игрушечный конь. Любил он на нем 
скакать быстро-быстро. Мчится конь -  только копыта стучат...». А затем ис
полнить пьесу Р. Шумана «Смелый наездник», йшечно, назвав ее.

Активному участию детей в анализе музыкального произведения способ
ствуют вопросы педагога о его характере, средствах выразительности, форме, 
содержании. Вопросы должны быть четко сформулированы, заинтересовы
вать детей, побуждать к оценочным суждениям и их аргументации.

Для того чтобы углубить впечатления детей, педагог следит за эмоцио
нальной окрашенностью своей речи. Если говорить о музыке тусклым, буд
ничным языком, то проводимая работа не достигнет цели. Перед исполнением 
произведения очень хорошо заинтересовать детей поэтическим словом -  фраг
ментом стихотворения или текста песни.

Например, перед тем как дать послушать песню «Рыбка» (музыка 
М. Красева, слова М. Клоковой), педагог говорит: «Дети, про нашу рыбку, ко
торая живет в аквариуме, я знаю песню. Она так и называется «Рыбка». На
писал ее композитор Михаил Красев.

Рыбка плавает в водице,
Рыбке весело играть.
Рыба, рыбка озорница,
Мы хотим тебя поймать!»
К словесным приемам также относятся пояснения и уточнения. Напри

мер, перед слушанием пьесы «Клоуны» Д. Кабалевского педагог поясняет
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ее название. Говорит о том, что клоуны -  это артисты цирка. На следующем 
занятии педагог вспоминает с детьми, какую новую музыку они слышали, и 
уточняет ее содержание словами: «Вот как весело, задорно прыгают и кувыр
каются клоуны! А кто такие клоуны?» Педагог обращает внимание детей на 
характер музыки, а дети высказывают свои впечатления об услышанном и на
зывают пьесу. Конечно, все пояснения, уточнения, дополнения должны быть 
тесно связаны с непосредственным восприятием самой музыки.

Помимо исполнения всего музыкального произведения, можно проигры
вать наиболее характерные отрывки из него, но ни в коем случае не на первом 
занятии. Это делается тогда, когда произведение уже знакомо детям. Так, в 
пьесе «Рыбка» М. Красева ярко изобразительным является заключение. Прои
грав его, педагог спрашивает: «Дети, как вы думаете, что здесь рыбка делает?» 
Дети отвечают, что рыбка плавает. Раскрывая содержание музыки, педагог по- 
прежнему опирается на имеющийся у детей запас жизненных представлений. 
Иногда специально организует наблюдения над теми или иными явлениями. 
Так, перед тем как дать послушать ту же пьесу «Рыбка», желательно пона
блюдать за движениями рыбок в аквариуме в уголке природы. Наблюдение -  
весьма важный прием воспитательной работы, используемый педагогом при 
слушании музыки.

Процесс знакомства детей старших групп с музыкальными произведени
ями также включает три этапа, где на каждом следующем занятии дети усваи
вают новые сведения и уточняют полученные ранее.

2.2 Пение

В пении, как и других видах исполнительства, ребенок может активно 
проявить свое отношение к музыке. Пение играет важную роль в музыкаль
ном и личностном развитии. Этот вид музыкальной деятельности относится 
к числу тех видов музыкальной деятельности, в процессе которой успешно 
развивается эстетическое отношение к жизни, к музыке; обогащаются пере
живания ребенка; активно формируются музыкально-сенсорные способности 
и особенно музыкально-слуховые представления звуковысотных отношений.

Пение тесно взаимосвязано с общим развитием ребенка и формировани
ем его личностных качеств. В пении развиваются эстетические и нравствен
ные представления, активизируются умственные способности, заметно поло
жительное влияние на физическое развитие детей.

Влияние пения на нравственную сферу выражается в двух аспектах. С од
ной стороны, в песнях передано определенное содержание, отношение к нему, 
с другой -  пение рождает способность переживать настроения, душевное со
стояние другого человека, которые отражены в песнях.
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Формирование музыкальных способностей неразрывно связано с ум
ственными процессами. Восприятие музыки требует внимания, наблюдатель
ности. Ребенок, слушая музыку, сравнивает звуки ее мелодии, аккомпане
мента, постигает их выразительное значение, разбирается в структуре песни, 
сравнивает музыку с текстом.

Очевидно воздействие пения на физическое развитие детей. Пение вли
яет на общее состояние организма ребенка, вызывает реакции, связанные с 
изменением кровообращения, дыхания, способствует укреплению голосового 
аппарата.

Цель и задачи певческой деятельности
Основная цель -  воспитание у детей певческой культуры, приобщение их 

к музыке. Задачи певческой деятельности:
1. Развивать музыкальные способности (эмоциональная отзывчивость на 

музыку, ладовое чувство, музыкально-слуховые представления, чувство рит
ма).

2. Формировать основы певческой и общемузыкальной культуры (эстети
ческие эмоции, интересы, оценки, вокально-хоровые умения и навыки).

3. Способствовать всестороннему духовному и физическому развитию 
детей.

Эти задачи решаются на основе определенного песенного репертуара, 
применения соответствующих методов и приемов обучения, различных форм 
организации музыкальной деятельности детей.

Песенный репертуар включает в себя: v
-  упражнения для развития певческого голоса и слуха;
-  песни для различных видов музыкальной деятельности (слушание, хо

ровое и сольное пение, пение с движениями, игра на музыкальных инструмен
тах с пением, музыкальная грамота, творчество).

Репертуар нужно подбирать так, чтобы он соответствовал физическим, 
психическим особенностям ребенка, выполнял эстетические и общеобразова
тельные задачи. Важную роль играет здесь и музыка, и текст песни.

Виды певческой деятельности
П е н и е  д л я  р а з в и т и я  м у з ы к а л ь н о г о  в о с п р и я т и я :  слуша

ние песен, не предназначенных для пения; слушание песен, предназначенных 
для последующего их исполнения; пение мелодий и упражнений для развития 
представлений о высоте, тембре, длительности, силе звуков (развитие сенсор
ных способностей).

И с п о л н е н и е  п е с е н :  пение с сопровождением и без него; пение с 
собственным сопровождением на детских музыкальных инструментах; пение 
для сопровождения движений (хороводы).

П е н и е  в м у з ы к а л ь н о - о б р а з о в а т е л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и :  
пение упражнений для приобретения певческих навыков и музыкальных зна
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ний; педагогический анализ песен (наиболее яркие выразительные средства, 
структура, характер и т. д.).

П е с е н н о е  т в о р ч е с т в о :  импровизация; сочинение мелодий к за
данным текстам; сочинение хороводов.

Различные виды певческой деятельности тесно связаны друг с другом, 
оказывают взаимное влияние: исполнение и слушание песен, пение и упраж
нения, слушание песен и песенное творчество и т. д. Разнообразны также фор
мы их организации: занятия (коллективные и индивидуальные), самостоятель
ная деятельность, праздники и развлечения.

Характеристика вокально-хоровых навыков. Особенности детского 
голоса и меры по его охране

Организация этого вида деятельности требует знания и учета особенно
стей детского голоса, позволяет развивать его, соблюдая меры по его охране.

Среди таких особенностей можно назвать: короткие и тонкие голосовые 
связки, малая емкость легких, неширокий диапазон (как правило, до трех лет -  
звуки p e l-соль 1, к 5-ти годам реі-сйі; к 6-ти -  до1-до2).

Основными мерами по охране певческого голоса дошкольника является
-  удерживание от громкого и длительного пения (не исполнять более 2-3 

песен на занятии, 4-5 -  на праздниках, в младшем возрасте 3);
-  подбор песенного репертуара с соответствующим данному возрасту 

диапазоном;
-  соблюдение гигиенических требований для помещения (не петь при 

температуре ниже 18 градусов и влажности более 40 процентов).
Необходимо удерживать детей от крика и визга, добиваться естественного 

тона разговора в любых условиях.
Для того чтобы обучать детей правильному пению, следует соблюдать 

певческую установку.
Певческая установка -  это правильное положение корпуса при пении, от 

которого в большой степени зависит качество звука и дыхания.
При обучении детей пению надо следить за тем, как дети сидят, стоят, 

держат голову, корпус, как открывают рот. Стулья должны соответствовать ро
сту детей. Во время пения дети 5-6 лет должны сидеть прямо, не прислоняясь 
к спинкам стульев, так как в таком положении у них лучше работают дыха
тельные мышцы. Ноги стоят под прямым углом к полу. Руки лежат свободно 
между животом и коленями. (При слушании музыки дети могут прислоняться 
к спинкам стульев.) Дети 2-4  лет могут сидеть, опираясь на спинки стульев, 
ноги ставя на пол под углом 90°. Руки также лежат свободно. Голову держать 
надо прямо, не вытягивать шею, не напрягаться.

Рот надо открывать вертикально, а не растягивать в ширину во избежа
ние крикливого, «белого» звука. Нижняя челюсть должна быть свободна, губы 
подвижны, упруги. Разучивать песни с детьми надо сидя. А уже разученные
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песни можно петь и стоя, так как в таком положении дыхательные мышцы, 
даже у трехлетних детей, работают активнее и звучность пения заметно улуч
шается. При пении стоя голова держится прямо, руки опущены.

Организация детей на занятиях -  одно из существенных условий для луч
шего усвоения ими материала и для развития музыкальных способностей.

В младшей группе самые маленькие дети, а также отличающиеся не
устойчивым вниманием, беспокойным характером садятся в первом ряду, 
чтобы лучше видеть и слышать музыкального руководителя и воспитате
ля.

Во второй младшей, средней и старшей группах в первом ряду сидят дети 
с менее развитым слухом, с небольшим объемом диапазона голоса, недоста
точно дисциплинированные, а также вновь поступившие дети. Чтобы дети 
лучше слышали мелодию, инструмент надо ставить так, чтобы высокие реги
стры находились ближе к ним. Воспитатель сидит перед детьми на большом 
стуле в правильной позе. Он должен быть готовым к занятию: знать песни, 
суметь ими продирижировать.

В детском саду детей обучают следующие вокально-хоровые навыки:
-  звукообразование (дети должны петь естественным высоким светлым 

звуком, образец такого пения должен демонстрировать и педагог; необходимо 
учить отрывистому образованию звука, что ближе для ребенка, а также про
тяжному пению, для чего использовать специальные упражнения с большим 
количеством гласных, пение в среднем темпе);

-  дыхание (учить не брать дыхание в середине слов и фраз);
-  дикция (учить четко произносить звуки, особенно согласные, в конце 

слов (этому помогают скороговорки, громкий шепот -  в старшем возрасте);
-  чистота интонации (как правило, координация между слухом и голосом 

у дошкольников еще слабая, поэтому необходимо показывать образцы чистого 
пения, петь в удобном диапазоне, больше использовать образцов без аккомпа
немента, петь по подгруппам, использовать игровые задания на подражание, 
повторение интонаций и их транспонирование, уделять внимание фальшиво 
поющим -  индивидуальный подход, рассадка детей во время пения);

-  ансамбль -  согласованное пение в унисон (использование дирижерского 
жеста, пения в небольших подгруппах).

Этапы разучивания песни
Методика разучивания песни предполагает три этапа (на протяжении 

5-7 занятий):
1. Ознакомление с песней. Цель -  заинтересовать ребенка, раскрыть со

держание песни. Поскольку необходимый этап при разучивании песни -  это 
ее восприятие, то на данном этапе используются методы и приемы, связанные 
с восприятием музыки:

-  эмоциональная настройка (беседа, сюрпризный момент, загадка и др.);
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-  выразительное и качественное исполнение песни целиком (слуховая на
глядность), беседа о прослушанной музыке: определение ее настроения, ха
рактера образа, некоторых средств выразительности, пояснения незнакомых 
слов и явлений.

2. Разучивание песни. На этом этапе проводится основная работа по об
учению певческим умениям и навыкам (уделяется внимание дыханию, 
звукообразованию, дикции). Отдельно проучиваются интонационно сложные 
мотивы и ритмические группы, для чего используется двигательное модели
рование (хлопки, отстукивание ритма, показ движения рукой изменения высо
ты звука) и предметное моделирование (большие и маленькие предметы для 
моделирования длительностей, предметы, расположенные на разной высоте 
или музыкальные лесенки для моделирования высоты). Песня разучивается 
по фразам, текст вместе с музыкой, поскольку слова и музыка песни должны 
составлять в сознании ребенка смысловое и образное единство.

3. Закрепление песни. Ведется работа над выразительным исполнением, 
оттачиваются необходимые навыки исполнения. На этом этапе желательно 
разнообразить формы исполнения песни, чтобы избежать утомления и удер
жать интерес детей в работе с песней. Это исполнение песни по подгруппам 
(мальчики/девочки), исполнение соло, исполнение с движениями, инсцени
ровка, оркестровка, использование других атрибутов, исполнение знакомых 
песен в контексте сюжетно-ролевой игры («Концерт», «Серебряный граммо
фон», игр по типу телевизионных -  «Угадай мелодию», «Два рояля» и др.).

Методы и приемы обучения на каждом этапе разучивания песни
Работу над песней условно можно разделить на несколько этапов, каждый 

из которых имеет свои методы и приемы.
На п е р в о м  э т а п е  работы над песней (ознакомление, восприятие) при

меняются наглядный и словесный методы. С помощью выразительного испол
нения песни, образного слова, беседы о характере музыки педагог стремится 
пробудить интерес к ней, желание ее выучить. Важно, чтобы дети почувство
вали настроения, переданные в музыке, высказались о характере песни в це
лом, смене настроений в ее частях.

На в т о р о м  э т а п е  начинается собственно разучивание песни (на про
тяжении 3-5 занятий). Помимо наглядного и словесного методов здесь боль
шое значение имеет практический метод. Дети овладевают необходимыми 
певческими навыками, запоминают и воспроизводят мелодию, ритм песни, 
выразительные нюансы. На этом этапе большую роль приобретают упражне
ния. Вначале ребята учатся по подражанию, поэтому показ педагогом приемов 
исполнения и закрепление их на упражнениях очень важны. Работа над труд
ными мелодиями на материале самой песни требует многократных повторе
ний, которые неизбежно снижают интерес детей к песне. Упражнение же, дан
ное в игровой форме, помогает преодолеть трудности, приобрести певческие
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навыки. Упражнения, имеющие игровой характер, дети с удовольствием поют 
не только на занятиях, но и в самостоятельной деятельности и дома. Ребятам 
нравятся попевки, связанные с близким им миром. Это мелодии из фольклора, 
подражание голосам птиц, животных, скороговорки, потешки, считалки.

При исполнении певческих упражнений у детей постоянно тренируется 
певческий голос, развиваются музыкальный слух, координация слуха и голо
са, чистота интонации.

Обучение пению требует от ребенка немалых волевых усилий. Чтобы 
поддержать интерес к песне, сосредоточить внимание детей, важно уметь 
создавать игровые ситуации, использовать музыкально-дидактические игры, 
проблемные задания. В среднем песня разучивается на 8-9 занятиях. Самую 
большую заинтересованность дети проявляют на первых трех занятиях, по
том интерес может падать. Нужно поддерживать его с помощью различных 
педагогических приемов, связывать пение с другими видами музыкальной де
ятельности: движениями, игрой на музыкальных инструментах.

На втором этапе работы над песней дети осваивают навыки звукообразо
вания, дыхания, дикции, чистоты интонирования, ансамбля.

Для формирования навыка правильного з в у к о о б р а з о в а н и я  приме
няются такие методы и приемы, как образное слово, беседа о характере музы
ки, показ приемов исполнения. Применяется также прием сравнения звучания 
с музыкальными инструментами (плавное звучание дудочки, отрывистое и 
легкое -  колокольчика).

Чтобы помочь детям овладеть правильным-д ы х а н и е м , им разъясняют 
и показывают, где и как нужно брать дыхание, как его расходовать по музы
кальным фразам. Для правильного дыхания важна певческая установка -  по
садка прямая, не поднимая плеч.

Для выработки правильной д и к ц и и  применяются следующие приемы: 
выразительное чтение текста, разъяснение смысла некоторых незнакомых 
слов, правильное и отчетливое их произношение, чтение текста шепотом, 
с четкой артикуляцией.

Ч и с т о т а  и н т о н а ц и и  в пении требует постоянной работы над со
вершенствованием слуха начиная с раннего возраста: от развития слухового 
сосредоточения к различению и воспроизведению звуков по высоте, воспроиз
ведению направления движения мелодии. Чтобы дети могли легко определять 
направление движения мелодии, применяется моделирование (показ движе
ния звуков рукой, дидактические игры, демонстрация на фланелеграфе звуков 
мелодии и х  д.).

Получить чистоту интонации в пении помогают приемы: настройка на 
первом звуке песни; пение одной мелодии педагогом (восприятие детьми ме
лодии с голоса); исполнение мелодии на фортепиано, других инструментах; 
разучивание мелодии по частям, фразам, в замедленном темпе. Начинают раз
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учивать песню обычно с более простых, запоминающихся фрагментов (на
пример, с припева). Кроме того, необходимо слуховое внимание детей. Они 
должны петь негромко, выразительно, слушая себя и других. Полезно петь 
небольшими группами и соло.

Н.А. Метлов советовал рассаживать детей для пения так, чтобы нечисто 
интонирующие дети сидели в первом ряду, за ними -  средне интонирующие и 
в третьем ряду -  хорошо поющие дети. При этом плохо интонирующие дети 
лучше подстраиваются к верной интонации: впереди они слышат звучание ин
струмента и пение педагога, а сзади -  чисто интонирующих детей.

Налаживанию чистоты интонации в пении способствует систематическое 
повторение выученных песен как с сопровождением, так и без него, слушание 
песен в хорошем исполнении взрослых и детей.

Чувство а н с а м б л я  также необходимо при хоровом пении. Педагог по
казывает детям момент вступления, побуждает к слуховому вниманию, сла
женности звучания. Следует стремиться не только к одновременности пения, 
но и его выразительности: мягкие окончания фраз, динамические оттенки, 
смысловые акценты, качество звуковедения, соответствующего характеру му
зыки. Поэтому яркое исполнение песни педагогом и образное слово важны и 
на втором этапе работы над произведением, при его разучивании.

На т р е т ь е м  э т а п е  песни повторяются. Дети уже овладели певчески
ми навыками и свободно исполняют выученный репертуар. Если песня по
любилась, ребята поют ее по своему желанию не только на занятиях. Они на
долго запоминают ее, включают в игры, с удовольствием «выступают» перед 
зрителями.

Песенное творчество детей дошкольного возраста
Голос ребенка -  естественный инструмент, которым он обладает с ранних 

лет. Вот почему пение присутствует в жизни ребенка, заполняет его досуг, по
могает организовывать творческие сюжетные игры.

Детское песенное творчество -  характерный вид самостоятельной му
зыкальной деятельности детей дошкольного возраста. Продукт песенного 
творчества ребенка включает несколько небольших интонационных оборотов, 
мотивов и складывающуюся из них простейшую мелодию. Как всякое художе
ственное детское творчество, песенное творчество требует совместных дей
ствий, сотворчества взрослого и детей, особенно на первых этапах. Ребенок 
вначале включается в выполнение отдельных частей заданий, участвует в со
чинении отдельных частей создаваемой песни. По мере усвоения творческого 
опыта он выполняет уже необходимое для создания целостной и завершенной 
композиции, хотя и в самой простой форме.

Источник детского творчества -  окружающая жизнь и музыкальное ис
кусство, отражающее ее. Особенное внимание в развитии песенного творче
ства следует обращать на использование песен-образцов. Они служат своео
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бразными побудителями для решения детьми творческих задач и подсказками 
для их решения. Музыкальные темы песен-образцов должны быть точными, 
ясными и яркими, текст — кратким, запоминающимся. Ритм песни должен спо
собствовать созданию ребенком ритма собственной мелодии.

Стремление к песенному творчеству проявляется у детей рано. Начиная 
с младшей, средней групп выявляем эти склонности и содействуем их успеш
ному развитию. В старшей и подготовительной группах продолжается работа 
над закреплением навыков, полученных детьми в младшем дошкольном воз
расте, но на более качественном уровне. В старшем дошкольном возрасте дети 
знакомятся с некоторыми первоначальными звуковысотными и ритмическими 
понятиями, которые складываются в ходе постоянных упражнений, развиваю
щих мелодический слух, определяют движение мелодии вверх-вниз, сравни
вают звуки различной высоты, длительности, поют интервалы, попевки.

Главная цепь — расширить музыкальный опыт детей, сформировать навык 
самостоятельных импровизаций, а также помочь детям преодолеть неуверен
ность, стеснение, снять напряжение, развить воображение, внимание, память.

Примерами творческих заданий для развития песенного творчества могут 
быть:1) импровизация имен, звукоподражаний, мелодий без слов; 2) импрови
зация музыкальных вопросов и ответов; 3) сочинение попевок контрастного 
характера на предлагаемый текст, сочинение попевок в определенном жанре.

В годы дошкольного детства голосовой аппарат еще не сформирован, 
певческое звучание ввиду неполного смыкания голосовых связок и колебания 
только их краев характеризуется легкостью, недостаточной звонкостью и тре
бует к себе бережного отношения.

Музыкальные руководители в своей работе с детьми должны система
тически использовать упражнения на развитие музыкального слуха и голоса. 
Усваивая упражнения, дети учатся правильно воспроизводить в пении раз
нообразные виды мелодического движения и наиболее характерные интона
ционные обороты, встречающиеся в песенном репертуаре для детей данного 
возраста. Для закрепления певческих навыков нужно, чтобы песня звучала не 
только в стенах детского сада, но и в семье. Поэтому педагогам следует прово
дить соответствующую работу с родителями, знакомя их с детскими песнями.

Успешное выполнение детьми творческих заданий свидетельствует о до
статочно высоком уровне развития их музыкальности. Для получения у детей 
лучших результатов в пении нужно, чтобы каждая последующая песня пред
ставляла собой некоторое усложнение по сравнению с предыдущей.

Кроме того, обучение детей пению должно строиться при создании сле
дующих условий: взаимосвязи пения с другими видами музыкальной деятель
ности, систематическом проведении художественных событий, влияющих на 
мотивацию детей, тесном сотрудничестве дошкольного учреждения с семьей, 
широком использовании русской народной песни.
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Таким образом, песенное творчество является важнейшим условием раз
вития не только музыкальной, но и общей культуры ребенка. Оно формирует у 
детей эстетическое мировосприятие, обогащает эмоциональный опыт, побуж
дает осознавать окружающий мир в его звуковых проявлениях.

2.3 Музыкально-ритмическая деятельность

Музыкально-ритмические движения -  вид музыкальной деятельности, 
в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движении. 
Музыка является основой, а разнообразные физические упражнения, танцы, 
сюжетно-образные движения являются средством более глубокого ее восприя
тия и понимания. Такое понимание сути этого вида музыкальной деятельности 
сохраняется вне зависимости от термина, которым в разное время определял
ся этот вид деятельности («ритмическое движение», «движение под музыку», 
«музыкальное движение», «ритмика» и др.).

Методика обучения музыкально-ритмическим движениям в массовом му
зыкальном воспитании детей впервые была представлена в системе ритмиче
ского воспитания швейцарского композитора и педагога Эмиля Жака-Далькро- 
за (начало XX в.). Отечественная методика обучения этому виду музыкальной 
деятельности во многом опиралась на положения системы Жака-Далькроза. 
В разработке подходов, рассчитанных на детей дошкольного возраста, уча
ствовали М.А. Румер, Т.С. Бабаджан, Н.А. Метлов, позднее -  А.В. Кенеман, 
Н.А. Ветлугина. На современном этапе представляет интерес система «ритми
ческой пластики», разработанная российским автором А.И. Бурениной и отра
женная в программе «Ритмическая мозаика», которая с успехом используется 
в системе дошкольного музыкального воспитания Беларуси.

Цель этого вида деятельности состоит в углублении и дифференциации 
восприятия и формирования на этой основе навыков выполнения выразитель
ных движений.

Задачи музыкально-ритмических движений:
1. Учить детей воспринимать развитие музыкальных образов и выражать 

их в движении, согласовывать движения с характером музыки.
2. Развивать основы музыкальной культуры.
3. Развивать музыкальные способности (в первую очередь -  эмоциональ

ную отзывчивость на музыку, чувство ритма, слуховые представления).
4. Обучать музыкально-ритмическим и двигательным умениям и навы

кам: ритмично ходить, легко бегать, выполнять легкие ритмичные поскоки, 
выполнять движения с предметами, двигаться по кругу, в парах, выполнять 
перестроения; выполнят танцевальные движения: хлопки, притопывания, кру
жения, выставления ноги на пятку, «пружинку», менять характер движения в
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соответствии с динамикой, ритмом, формой произведения, передавать харак
терные движения игровых персонажей, инсценировать тексты песен.

5. Формировать элементарные знания о музыке (представления о темпе -  
быстро, умеренно, медленно; динамике -  тихо, громко, постепенно затихая 
или усиливая; музыкальной форме -  двух-, трехчастной, куплетной и др., жан
рах музыки -  марш, танец: полька, вальс, полонез и др.).

6. Содействовать физическому развитию (осанка, походка, четкость дви
жений) детей, умению взаимодействовать со сверстниками.

Виды музыкально-ритмической деятельности
Традиционно выделяются следующие виды музыкально-ритмических 

движений:
1. Упражнения (многократное выполнение движений с целью обучения):
а) направленные на совершенствование основных движений (ходьба, бег, 

прыжки);
б) общеразвивающие (с предметами и без них);
в) подготовительные, в ходе которых разучиваются движения к пляскам 

(галоп, кружение и т. д.);
г) образные упражнения, уточняющие различные игровые образы, движе

ния персонажей игр и инсценировок;
д) самостоятельные упражнения -  законченные композиции (специально 

созданные авторами с этой целью (например, «Всадники», «Барабанщики»).
2. Пляски'.
а) пляски с зафиксированными движениями (авторская композиция, со

провождающаяся описанием движений в соответствии с тактами музыки);
-  пляски с подлинными элементами народного танца;
-  характерные танцы («Снежинки», «Петрушки», «Куклы» и т. д.);
-  хороводы с пением, текст которых не связан с выполняемыми движе

ниями;
-  современный детский танец;
-  детский бальный танец.
б) пляски-импровизации на основе разученных движений и их элементов 

(начинал с плясок типа «зеркало», в котором все участники повторяют комби
нацию движений за ребенком-ведущим, и заканчивая самостоятельной соль
ной или коллективной композицией);

3. Музыкальные игры с движением:
а) сюжетные, в которых показаны действия, характеры, взаимоотношения 

персонажей;
-  под пение («У мядзведзя ў бару»);
-  под инструментальную музыку (типа -  день и ночь, весело-грустно, 

зайцы и лиса);
-  игры-инсценировки, чаще используемые на развлечениях и досугах 

(«Теремок», «Колобок»);
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б) несюжетные, которые не имеют определенной тематики, задание связа
но с общим настроением музыки, ее выразительными средствами (различные 
игровые задания, соревновательные элементы и пр.).

Методы и приемы музыкально-ритмического развития детей 
При обучении ритмике используются традиционные методы: наглядный, 

словесный и практический. Выделим то общее, что характерно для их приме
нения во всех возрастных группах.

В наглядном методе это прежде всего постоянное сочетание наглядно
слухового и наглядно-зрительного приемов. Исполнение музыки каждый раз 
должно сопровождаться показом. И насколько художественным, ярким будет 
это сочетание, настолько эффективным будет обучение ритмике.

Педагог может использовать и тактильно-мышечную наглядность, т. е. 
прикосновение к ребенку, чтобы уточнить положение головы, отдельных ча
стей туловища, выпрямить осанку и т. д. Этот прием характерен для раннего и 
младшего дошкольного возраста, а в средней и старшей группах, как правило, 
достаточно объяснения.

Словесный метод (беседа о характере музыки, средствах ее выразитель
ности, объяснение, рассказ о ее образах, напоминание, оценка и т. д.) широко 
применяется в процессе обучения ритмике как самостоятельный, так и в соче
тании с наглядным и практическим методами. Применение его характеризует
ся тем, что состоит в выборе отдельных приемов и дозировке их в зависимости 
от вида ритмики и возраста детей. Так, к образно-сюжетному рассказу чаще 
прибегают при разучивании игры (особенно в младшей группе); к объясне
нию, напоминанию -  в упражнениях, танцах; оценка становится более обо
снованной в средней и старшей группах и т. д.

При использовании практического метода (многократное выполнение 
конкретного музыкально-ритмического движения) особенно важно пред
варительно «отрабатывать» в подводящих, подготовительных упражнениях 
элементы бега, поскоков, подпрыгиваний, манипуляций с предметами и т. д., 
а затем уже включать их в игры, пляски и хороводы. Такое построение занятий 
облегчает освоение навыка, и ребенок может сосредоточить внимание на об
разах, настроении музыки и передаче ее в выразительных движениях. Вместе 
с тем нельзя превращать подготовительные упражнения в тренаж, необходимо 
облекать их в интересную, занимательную форму, используя для этого игро
вой и частично соревновательный методы.

Этапы и методика обучения музыкально-ритмическим движениям 
Традиционное обучение музыкально-ритмическим движениям включает 

три этапа. На п е р в о м  э т а п е  ставятся задачи: ознакомить детей с новым 
упражнением, пляской, хороводом или игрой; создать целостное впечатление 
о музыке и движении; начать разучивание (в общих чертах).
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Методика обучения состоит в следующем: педагог прослушивает вме
сте с детьми музыкальное произведение, раскрывает его характер, образы и 
показывает музыкально-ритмическое движение, стремясь пробудить в детях 
желание разучить его. Показ должен быть правильным, эмоциональным и 
целостным. Затем педагог поясняет содержание, элементы этого движения, 
при необходимости показывает каждый отдельно и даже может предложить 
детям выполнить их. Если элементы хорошо знакомы (или не представляют 
особой трудности), то воспитатель вместе со всей группой или несколькими 
детьми выполняет новое движение полностью. При этом педагог напоминает 
последовательность элементов композиции, разъясняет и вновь показывает 
движение для более точного выполнения задания. Важное значение на первом 
этапе (как и в дальнейшем) имеет объективная и тактичная оценка педагогом 
действий каждого ребенка, чтобы сохранить эмоционально-положительное 
отношение детей к занятиям.

На в т о р о м  э т а п е  задачи изменяются: это углубленное разучивание 
музыкально-ритмического движения, уточнение его элементов и создание 
целостного образа, настроения музыкального произведения. Педагог дает 
необходимые разъяснения, напоминает последовательность действий, сво
евременно, доброжелательно оценивает достижения детей. Если появляются 
затруднения, воспитателю следует вновь обратиться к музыке, ее выразитель
ным средствам, наглядному показу движения (^соответствующими пояснени
ями). На данном этапе необходимо стремиться к тому, чтобы дети осознанно 
выполняли движения. Для этого педагог задает вопросы о характере музыки 
и движения, предлагает вкратце пересказать сюжет игры или композиции хо
ровода и т. д. Эти приемы помогают детям глубже прочувствовать музыку, за
помнить последовательность движений, найти соответствующий образ.

На т р е т ь е м  э т а п е  обучения ритмике задача заключается в том, 
чтобы закрепить представления о музыке и движении, поощряя детей само
стоятельно выполнять разученные движения, а в дальнейшем применять их в 
повседневной жизни (под грамзапись, аккомпанемент детских музыкальных 
инструментов, пение).

Методика закрепления и совершенствования музыкально-ритмическо
го движения нацелена на работу над его качеством. Воспитатель, напоминая 
последовательность, используя образные сравнения, отмечая удачное испол
нение, создает условия для эмоционального выполнения детьми музыкально
ритмических движений. Желательно предлагать также творческие задания, 
например, внести изменения в знакомую пляску или игру, придумать новую 
композицию хоровода из разученных элементов танца.

Репертуар по музыкально-ритмической деятельности
Подбору репертуара по музыкально-ритмической деятельности всегда 

придавалось важное значение. Именно от того, на каком практическом мате-
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риале обучаются дети, во многом зависит, будут ли выполнены цель и задачи, 
поставленные перед этим видом деятельности.

Поэтому репертуар должен соответствовать следующим принципам:
-  художественность музыкальных произведений, яркость, динамичность 

образов;
-  моторный характер музыкального сочинения, побуждающий к движе

ниям;
-  разнообразие тематики, жанров, характера музыкальных произведений 

на примерах народной, классической и современной музыки;
-  разнообразие движений (танцевальные, сюжетно-образные, физические 

упражнения);
-  соответствие движений характеру, образам музыки.
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