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Развитие музыкальных способностей дошкольников

ВВЕДЕНИЕ
Проблема духовности стоит очень остро в нашем обществе, и мы постоянно ищем пути решения этой проблемы в

правильном воспитании человека  уже в  самом начале его  пути,  в  детстве.  Задача сложна – ведь жизнь меняется
стремительно. Каждый год в первый класс школы приходят совершенно иные дети. Иное поколение. Мыслят быстрее,
информации о фактах, событиях, понятиях – все больше… Удивляются все меньше. Меньше восхищаются и негодуют.
Спокойны в однообразном круге интересов: компьютеры, игровые приставки, куклы Барби, модели машинок. Тенденция
к равнодушию страшна. Общество нуждается в активных творческих людях. Как разбудить в наших детях интерес к
самим  себе?  Как  объяснить  им,   что   самое  интересное  скрыто  в  них  самих,   а  не  в  игрушках  и   компьютерах?  Как
заставить   душу   трудиться?   Как   сделать   творческую   деятельность   потребностью,   а   искусство   –   естественной,
необходимой частью жизни? Мы должны найти пути решения задач музыкально-творческого развития.

Воспитание   творчества  дает   такие   качества  и   способности,   которые  необходимы  ребенку,   чтобы иметь   дело   с
неизвестными ситуациями и переменами и осознанно с ними справляться. Творческий ребенок находится в постоянном
контакте с окружающим миром и принимает в нем живое участие.

Творчество   необходимо   воспитывать,   чтобы   со   временем   оно   стало   жизненной   установкой,   которая,   с   одной
стороны,   позволяет   нам   увидеть   новое   в   знакомом   и   близком,   а   с   другой   –   не   бояться   столкнуться   с   новым   и
неизвестным. Рассматривание творчества как процесса дает возможность выявить способности к творчеству и условия,
облегчающие и стимулирующие этот процесс, а также оценивать его результаты.

Ценность   творчества,   его  функции,   заключаются   не   только  в   результативной   стороне,   но   и   в   самом  процессе
творчества.

Дети постоянно требуют особого  внимания родителей,  воспитателей и учителей.  Задача взрослых предоставить
творческим способностям детей пространства, сохранить в них игровое начало и развивать, как эмоциональную, так и
интеллектуальную сторону их личности. Тогда дети смогут творчески реализовать свою индивидуальность.

Забота о развитии творческих способностей детей сегодня - забота о развитии науки, культуры и социальной жизни
общества завтра. Особо важная задача взрослых разглядеть и раскрыть едва проявивший себя росток творческого
потенциала   ребенка,   не   дать   ему   потускнеть,   помочь   ребенку   освоить   свой   дар,   сделать   его   достоянием   своей
индивидуальности.

Гегель писал: «Человек должен родиться дважды, один раз естественно, а затем духовно».
Формирование духовности личности, ее «нравственного стержня», в основе которого лежит стремление к красоте,

добру, к тому, что возвышает человека. Поэтому вся музыкально – педагогическая деятельность подчинена воспитанию
человека.

Вопросам развития творческих способностей учащихся посвящено немало исследований, в которых подчеркивается
активная природа творческой деятельности, и определяются четыре ее компонента: действующее лицо (созидатель),
процесс действия (творчество), продукт действия (произведение) и контекст, в рамках которого происходит действие.

Большое значение имеет умение действовать творчески, поэтому развитие такого умения – важная музыкально–
педагогическая задача.

Выдающиеся исследователи:  Л.В. Выготский, Б.М.Теплов,  П.Эдварде,  К.Роджерс.,  вложили много таланта,  ума и
энергии   в   разработку   педагогических   проблем,   связанных   с   творческим   развитием   личности   и   в   первую   очередь
личности ребенка.

Детское  творчество  имеет  ряд  особенностей,   которые  необходимо  учитывать,  развивая  творческие способности
детей. Оно обычно не имеет большой художественной ценности для окружающих людей по качеству, по масштабности
охвата событий, по решению проблем, а является важным для самого ребёнка.

Ребёнок  в творческой деятельности  выявляет  своё понимание окружающего  и отношение к  нему.  Он открывает
новое для себя, а для окружающих его людей – новое о себе. Через продукт детского творчества есть возможность
раскрыть внутренний мир ребёнка.

Исследованием проблемы способностей занимался Б.М.Теплов. В понятие «способность» он заключил 3 признака:
1.  Под способностью разумеются  индивидуально-психологические  особенности,  отличающие одного  человека  от

другого.
2.   Способностями   называют   не   всякие   вообще   индивидуальные   особенности,   а   лишь   такие,   которые   имеют

отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих деятельностей.
3. Понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам или умениям, которые уже выработаны у данного

человека (17, С.16).
Как отмечает Б.М. Теплов, способности всегда являются результатом развития. Они существуют только в развитии.

Из   этого   следует   то,   что   способности   не   бывают   врождёнными.  Они   развиваются   в   соответствующей   конкретной
деятельности. Но врождёнными бывают природные задатки, которые и оказывают влияние на проявление тех или иных
способностей ребёнка. Основываясь на этом, можно определить детские творческие способности как индивидуальные
особенности ребёнка, благодаря которым он может заниматься творческой деятельностью.

В   настоящее   время   исследованием  проблем   творческого   развития  детей   занимаются   так  же  Н.А.   Терентьева,
Л.Футлик, Г.В.Ковалева, А.Мелик-Пашаева.

Одни   исследователи   (В.Глоцер,   Б.Джеферсон)   утверждают,   что   «любое   вмешательство   педагога   в   процесс
творчества ребёнка  вредит  индивидуальному  выражению личности»  (15,  С.64).  Они  считают,  что творчество детей
возникает спонтанно, интуитивно, в советах взрослых и в их помощи дети не нуждаются. Следовательно, роль педагога
в данном случае должна заключаться в том, чтобы уберечь детей от ненужных воздействий со стороны и тем самым
сохранить самобытность и оригинальность их творчества. Другие исследователи (А.В. Запорожец, Н.А. Ветлугина, Т.Г.
Казакова и другие) признают интуитивность и самобытность детского творчества, но вместе с тем считают нужным
разумное влияние взрослого. Таким образом, можно сделать вывод, что вмешиваться в творчество детей можно по-
разному.  Если   ребёнок   с   помощью   взрослых   научится   соответствующим   способам   действий,   будет   положительно
оценивать своё творение, то такое вмешательство будет способствовать детскому творчеству. Л.С.Выготский обращает
внимание   на   то,   что   в   развитии  детского   творчества   необходимо   соблюдать   принцип   свободы,   который   является
обязательным условием любого творчества. Это говорит о том, что творчество детей не может быть ни обязательным,
ни принудительным. Оно может возникать только из детских интересов.

Для   того   чтобы   творческие   способности   ребенка   успешно   развивались,   необходимо   создание   благоприятных
условий.



В учреждениях системы дополнительного образования созданы благоприятные условия для развития творческих
способностей.   Учреждения   дополнительного   образования   представляют   собой   объединение   клубов   по   месту
жительства, созданных для досуговой и воспитательной работы. Они выполняют важную роль по воспитанию открытого
социума. Они доступны и открыты для свободного посещения, в них создается атмосфера тепла и уюта, где можно
занять свой досуг.
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Актуальность развития творческих способностей вызвана потребностями окружающего мира и окружающей среды,

так как творческий подход необходим во всех видах деятельности.
Цель исследования - изучить возможность развития музыкально-творческих способностей детей.
Объект исследования – процесс развития музыкально-творческих способностей детей.
Предмет исследования – особенности и условия развития музыкально-творческих способностей детей.
Задачи исследования :
- изучить литературу по проблеме исследования;
- охарактеризовать понятия творчество, творческие способности,
музыкально-творческие способности;
- выявить особенности и условия развития музыкально-творческих
способностей детей;
- дать психолого-педагогическое обоснование детского музыкального
творчества.

1.Понятия творчество, творческие способности , музыкально-творческие способности.
Очень  часто  в  нашем  сознаниитворческие  способности  отождествляются  со   способностями  к  различным  видам

художественной деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п. Что такое творческие
способности на самом деле?

В   психолого-педагогической   литературе   понятие   творчество   чаще   всего   связывается   с   понятием   творческих
способностей (возможностей) и рассматривается как личностная характеристика.

Многие исследователи определяют творчество через свойства личности, ее способности.
Творчество – это личностное качество, базирующееся на развитии высших психических функций, когда творчество,

как навык, включается во все виды деятельности, поведения, общения, контакта со средой.
Для творчества нет стандартов, поскольку оно всегда индивидуально и может быть развито только самим человеком.
Творчество   –   это   способность,   вбирающая   в   себя,   целую   систему   взаимосвязанных   способностей-элементов:

воображение,   ассоциативность,   фантазия,   мечтательность   (Л.С.Выготский,   Я.А.   Пономарев,   Д.   Б.Эльконин,
А.И.Леонтьев).

Для развития творческих способностей необходимо знать не только структуру этих способностей к творчеству, но и
самого ребенка.

Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате которой создается нечто
новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к новым знаниям о мире, или чувство,
отражающее новое отношение к действительности.

Если мы внимательно рассмотрим поведение человека, его деятельность в любой области, то увидим два основных
вида   поступков.   Одни   действия   человека   можно   назвать   воспроизводящими   или   репродуктивными.   Такой   вид
деятельности   тесно   связан   с  нашей   памятью  и   его   сущность   заключается  в   том,   что  человек   воспроизводит   или
повторяет уже ранее созданные и выработанные приемы поведения и действия.

Кроме   репродуктивной   деятельности   в   поведении   человека   присутствует   творческая   деятельность,   продуктом
которой является не воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или
действий. В основе этого вида деятельности лежат творческие способности.

Таким   образом, творческие   способности –   это   индивидуальные   качества   и   способности   человека,   которые
проявляются в умении применить знания, умения и навыки в условиях нестандартной ситуации.

Творческие способности подразделяются на различные виды:
художественные   творческие   способности,   технические   творческие   способности,   математические   творческие

способности, и т.д.
Что же такое способности? Способности – это индивидуальные особенности личности, являющиеся субъективными

условиями успешного осуществления определенного рода деятельности,  не сводятся к знаниям,  умениям,  навыкам,
обнаруживаются в быстроте, глубине, прочности овладения способами и приемами деятельности.

В своей книге «Психология музыкальной деятельности» Л.Л. Бочкарев пишет о том, что некоторые исследователи
отождествляют   проблему   пригодности   к   музыкальной   деятельности   с   проблемой   способностей,   понимая   под
способностями   комплекс   необходимых   для   успешного   осуществления   деятельности,   включая   свойства   личности,
особенности эмоциональной сферы, характера.

Другие   авторы   разграничивают   понятие   способностей   и   пригодности   к   деятельности,   включая   в   структуру
пригодности не только способности. Но и общие психологические условия, необходимые для успешного выполнения
деятельности,   к   числу   которых   относятся:   мотивация,   характерологические   особенности,   психические   состояния,
знания, умения, навыки.

Способности можно классифицировать следующим образом:
музыкальные;
лингвистические;
интеллектуальные;
творческие.

Музыкальные способности - это часть общих способностей. Это аксиома: чтобы развивать частное, надо развивать
общее. И, таким образом, если мы хотим успешно развивать, например слух, мы должны развивать прежде всего общие
способности.   А   для   этого   необходимо   заниматься   всем:   и   литературой,   и   живописью,   и   танцами,   и   актерским
мастерством, и музыкой.

Н.А. Римский-Корсаков в своей статье «О музыкальном образовании», делил музыкальные способности на 2 группы:
1) технические (игра на данном инструменте или пение);
2) слуховые (музыкальный слух).
В слуховых способностях, в свою очередь, выделялись элементарные и высшие;
к элементарным относятся гармонический и ритмический слух.
Н.А. Ветлугина в монографии «Музыкальное развитие ребенка» делит музыкальные способности на :



музыкально-эстетические;
специальные.
Соглашаясь в целом с этой классификацией, В.Д. Остроменский предлагает расчленить музыкально-эстетические

способности  на  эмоционально  и  рационально-познавательские,   т.е.,  фактически,   выделяет   эмоциональную  сторону
музыкальности.

В ряде работ в качестве самостоятельных способностей фигурирует и музыкальная память. Г.М. Цыпин пишет о том,
что   наряду   с   музыкальным   слухом   и   чувством   ритма   музыкальная   память   образует   триаду   основных   ведущих
музыкальных способностей… По существу, никакой род

1
музыкальной деятельности не был бы возможен вне тех или иных функциональных проявлений музыкальной памяти.
Музыкальные способности в существующей общей психологической классификации относятся к специальным, т.е.

таким,   которые   необходимы   для   успешных   занятий   и   определяются   самой   природой   музыки   как   таковой.   Так
сформулировал Б.М. Теплов.

Изучая   проблему   музыкальности   и   музыкальных   способностей,   необходимо   рассмотреть   такие   важнейшие
теоретические вопросы:

Является   ли   музыкальность   комплексом   отдельных   музыкальных   способностей   или   это   единое   целое,   не
поддающееся членению? Если это комплекс способностей, то каковы ее компоненты?

Всем  ли  людям  присуща  музыкальность   или   только   избранным?  Как   ее   измерить?   Каковы   закономерности   ее
развития?

Эти вопросы все еще обсуждаются в большинстве исследований, посвященных проблемам музыкальности.
Большинством   исследователей   музыкальность   понимается   как   своеобразное   сочетание   способностей   и

эмоциональных сторон личности, проявляющихся в музыкальной деятельности.
Значение  музыкальности   очень   важно   не   только   в   эстетическом   и   нравственном   воспитании,   но   и   в   развитии

психологической культуры человека.
Начиная с работ  К. Штумфа, Т. Биллорта,  А.  Файста и т.д.,подход к музыкальностиопределялся теоретическими

представлениями о ней как психическом образовании. Так, А. Файст сводил ее к чувству интервалов, а К. Штумф и Т.
Митер – к способности анализировать аккорды.

А К.  Спинор,  рассматривал  музыкальность  как  совокупность  отдельных,  не связанных  между собой «талантов»,
которые сводятся в 5 больших групп:

музыкальные ощущения и восприятие;
музыкальное действование;
музыкальная память и музыкальное воображение;
музыкальный интеллект;
музыкальное чувствование.
По  мнению К.  Спинора,в  основе  музыкальных  склонностейлежат   сенсорные  музыкальные  способности,   которые

могут быть представленыу индивидов в различной степени и точно измерены с помощью специальных тестов.
Среди работ, посвященных музыкальным способностям, особое место занимает книга Б.М. Теплова «Психология

музыкальных способностей». В ней предложена оригинальная концепция музыкальности.
Главным   показателем   музыкальности   Теплов   считал   эмоциональную   отзывчивость   на   музыку,   а   к   основным

способностям отнес те которые
связаны с восприятием и воспроизведением звуковысотного и ритмического движения, - музыкальный слух и чувство

ритма.   При   этом,   в   музыкальном   слухе   он   выделил   два   компонента   -   перцептивный,   связанный   с   восприятием
мелодического  движения   (ладовое  чувство)   и  репродуктивный   (способность   к   слуховому  представлению  мелодии).
Неосновными   компонентами   комплекса   музыкальности   он   считает   тембровый,   динамический,   гармонический   и
абсолютный слух.

Современные исследователи сходятся на том, что способности, входящие в «ядро» музыкальности это:
ладовое чувство;
способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями;
музыкально-ритмическое чувство.

Педагоги-музыканты   пришли   к   выводу,   что   задатки   музыкальной   деятельности   (т.е.   физические   особенности
строения  организма,  например,  органа  слуха или   голосового  аппарата)  имеются  у   каждого.Они  составляют  основу
развития музыкальных способностей.

Природа щедро наградила человека. Она дала ему все для того, чтобы видеть, ощущать, чувствовать окружающий
мир.   Она   позволила   ему   слышать   все   многообразие   существующих   вокруг   звуковых   красок.   Прислушиваясь   к
собственному   голосу,   голосам   птиц   и  животных,   таинственным  шорохом  леса,   листьев   и   завыванию  ветра,   люди
учились   различать   интонацию,   высоту,   длительность.  Из  необходимости  и   умения   слушать   и   слышать  рождалась
музыкальность – природой данное человеку свойство.

Воспитание   музыкальной   культуры   школьников   происходит   одновременно   с   развитием   у   них   музыкальных
способностей, которые, в свою очередь, развиваются в музыкальной деятельности. Чем она активнее и

разнообразнее,   тем   эффективнее   протекает   процесс   музыкального   развития   и,   следовательно,   успешнее
достигается цель музыкального воспитания.

Б. М. Теплов говорит о том, что предела развитию способностей не существует, но при этом оговаривается,  что
развитие способностей не протекает прямолинейно.

Иными   словами,   исходя   из   вышесказанного   творческие   способности   –   это   индивидуально-психологические
особенности личности, относящиеся к успешному выполнению какой-либо деятельности, результатом которой является
новый продукт, имеющий значимость либо для субъекта, либо для общества,

Развитие творческих способностей – это выработка у ребенка стремления к проявлению собственной инициативы,
музыкального  таланта:  стремление создать что-то новое,  свое,  лучшее,  стремление расширить кругозор,  наполнить
новым содержанием свои познания.

Музыкальные способности   -   это  часть  общих  способностей,   которые  развиваются  в  музыкальной  деятельности.
Развиваясь в процессе деятельности, музыкальные способности, такие, как эмоциональная отзывчивость на музыку,
оперирование музыкально-слуховыми представлениями, оказывают влияние и на развитие творческих способностей в
целом. Следовательно, такие музыкальные способности являются музыкально-творческими.

2. Особенности и условия развития творческих способностей детей
Большинство   психологов   считают,   что   существует   две   группы   условий   и   развития   творческих



способностей:психологические условия (интеллектуальные и личностные факторы) и социально-психологические.
С   точки   зрения  Д.  Б.  Эльконина,   развитие   личности   осуществляется   в   конкретной   социальной   ситуации   через

появление новообразований.  Это подтверждается  в исследованиях познавательной потребности,  проведенной В.  С.
Юркевич:

«начальный уровень познавательной потребности – потребность младенцев и дошкольников во впечатлениях;
следующий уровень – любознательность, расцвет которой в младшем подростковом возрасте, когда познавательная

активность уже гораздо более целенаправленна, но все, же носит стихийный характер;
третий   уровень   выступает   в   устойчивом  осознанном   стремлении   к   получению  новых   знаний,   соответствующих

интересам и склонностям».

Каждый последующий уровень не просто вбирает каждый последующий уровень, но обязательно тормозит, отменяет
«его». Такова особенность хода возрастного развития.

Исследования   психологов   и   педагогов   указывают   на   связь   творческих   способностей   с   развитием   личности   и
интеллекта

Творческие способности  ребенка  развиваются  в  ходе взаимодействия  его  со  средой,  под  влиянием обучения  и
воспитания в самом хорошем значении этих слов.

По мнению Л. С. Выготского, все, что требует творческого пересоздания, все, что связано с изобретением нового,
нуждается в непременном участии, фантазии, причем фантазия должна рассматриваться как функция, которая связана
как с эмоциональной жизнью, так и с интеллектуальной.

С   помощью  фантазии   созданы   не   только   художественные   произведения,   но   и   все   научные   изобретения,   все
технические конструкции.

Фантазия есть одно из проявлений творческой деятельности человека.
В фантазии ребенок предвосхищает свое будущее, а, следовательно, и творчески приближается к его построению и

осуществлению.
Наблюдая   за   детьми   разного   возраста,   убеждаемся   в   том,   что   в   каждом   детском   возрасте   выступают   свои

предпосылки развития творческих способностей.
Фантазия ребенка – это диалог с вещами, фантазия подростка – это монолог с вещами, как говорил Шпангер.
Если говорить о формировании музыкальных способностей, необходимо остановиться на вопросе о том, когда, с

какого возраста следует развивать музыкальные творческие способности детей. Психологи называют различные сроки
от полутора до пяти лет. Также существует гипотеза, что развивать музыкально- творческие способности необходимо с
самого раннего возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в физиологии.

С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом для развития музыкальных
творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание
познавать окружающий мир. А накопление опыта и знаний - это необходимая предпосылка для будущей музыкальной
творческой деятельности. Дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для развития музыкальных способностей
к творчеству.

Детям младшего школьного возраста изначально присуща талантливость. Начальный период обучения считается
важнейшим в приобщении к прекрасному. Музыка здесь выступает в роли универсального средства эстетического и
нравственного воспитания, формирующего внутренний мир ребенка.

И уже с первых дней пребывания ребенка в школе необходимо прививать развитие музыкальных способностей,
формирование основ музыкальной культуры - так считают научные исследователи.

Современные   ныучные   исследователи   свидетельствуют   о   том,   что   музыкальное   развитие   имеет   большое
воздействие на общее развитие ребенка: формируется эмоциональная сфера, пробуждается воображение,

воля, фантазия, обостряется восприятие, активизируются творческие силы разума и "энергия мышления” ребенок
становится чутким к красоте в искусстве и в жизни, а отсутствие полноценных музыкально-эстетических впечатлений в
детстве с трудом восполнимо впоследствии.

Для ребенка младшего школьного возраста характерны такие виды деятельности как: учение, общение, игра и труд.
Учение   способствует   приобретению   знаний   умений   и   навыков,   развитиб   креативности   (при   специально

организованном обучении, включающим систему творческих заданий).
Немаловажное значение для успехов в учении имеют коммуникативные черты характера ребенка: общительность,

контактность, отзывчивость и

покладистость, а так же волевые черты: настойчивость, целеустремленность, упорство.
Наиболее  важную  роль   в   интеллектуальном  развитии   ребенка  играет   труд.   Труд   совершенствует   практический

интеллект необходимый для самых разных видов будущей творческой деятельности. Он должен быть разнообразным и
интересным для детей. Любой инициативный и творческий подход к делу в труде должен поощряться.

"Без  музыкального  воспитания невозможно полноценное умственное развитие человека”,   -   утверждал известный
педагог В.А. Сухомлинский

Музыкально-художественная   деятельность   протекает   в   форме   учебной   деятельности   тогда,   когда   школьники
воспроизводят сам процесс рождения музыки, самостоятельно осуществляют творческий отбор выразительных средств,
интонации, которые, по их мнению, лучше и полнее раскрывают художественное содержание произведения, творческий
замысел   композитора   (исполнителя).   При   этом   учащиеся   проникают   в   произведение,   познавая   саму   природу
музыкального творчества, музыкального знания.

Одним из показателей творческого развития ребенка,  в том числе и в музыке, является уровень художественно-
образного мышления, уровень креативности.(3, с.18)

Средний   школьный   возраст   наиболее   благоприятен   для   развития   творческого   мышления.Чтобы   не   упустить
возможности   сензитивного   периода,   нужно   постоянно   предлагать   ученикам   творческие   задания,   учить   сравнивать,
выделять главное, находить сходные и отличительные черты, причинно-следственные зависимости. А так как многие
исследователи рассматривают сегодня творческий подход, как "решение проблем", то творческое мышление является
важным для принятия решений в различных ситуациях.

Мышление школьников более свободно, чем мышление взрослых. Оно еще не задавлено догмами и стереотипами,
оно   более   независимо.   А   это   качество   необходимо   всячески   развивать.Школьный   возраст,   даёт   прекрасные
возможности для развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во
многом будет зависеть творческий потенциал взрослого человека.

Создание   условий,   способствующих   формированию   творческих   способностей,   является   одним   из   важнейших
факторов творческого развития детей.На основе анализа работ нескольких авторов, в частности Дж. Смита (7, 123), Б.Н.



Никитина (18, 15, 16), и Л.Кэррола (9, 38-39), мы выделили шесть основных условий успешного развития творческих
способностей детей:

1. раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и хождение. Затем раннее
чтение, счет, раннее знакомство с различными инструментами и материалами;

2.   создание обстановки,   опережающей  развитие детей.  Необходимо,  насколько  это  возможно  заранее  окружить
ребенка такой средой и такой системой отношений, которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую
деятельность   и   исподволь   развивали   бы   в   нем   именно   то,   что   в   соответствующий   момент   способно   наиболее
эффективно развиваться;

3. характер творческого процесса, который требует максимального напряжения сил (способности развиваться тем
успешнее,   чем   чаще   в   своей   деятельности   человек   добирается   "до   потолка"   своих   возможностей   и   постепенно
поднимает этот потолок все выше и выше);

4.  предоставление ребенку  большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел, в продолжительности
занятий  одним  каким-либо  делом,   в   выборе  способов  и   т.д.  Тогда  желание  ребенка,   его  интерес,   эмоциональный
подъём послужат надежной, гарантией того, что уже большее напряжение ума не приведет к переутомлению, и пойдет
ребенку на пользу;

5. ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь взрослых;
6. тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе. Взрослые должны создать безопасную психологи-

ческую базу для возвращения ребенка из творческого поиска и собственных открытий. Важно постоянно стимулировать
ребенка   к   творчеству   проявлять   сочувствие   к   его   неудачам,   терпеливо   относиться   даже   к   странным   идеям   не-
свойственным в реальной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения.

Чему же и как учить детей?
Современная   педагогическая   наука,   смотрящая   на   образование   как   на   воспроизведение  духовного   потенциала

человека,   располагает   разнообразными   сферами   образовательного   воздействия   на   ребенка.   Сфера   искусства
рассматривается как пространство, способствующее формированию социально-эстетической активности личности. По
мнению   современных   ученых,   исследующих   проблемы   образования,   раскрытию   внутренних   качеств   личности   и
самореализации ее творческого потенциала в наибольшей степени способствует синтез искусств.

Этот  взгляд  на  воспитание  ребенка   сделал  актуальной  проблему  образования  и  воспитания  детей  средствами
музыкально-театрального искусства и позволил обратиться к музыкально-театральной

деятельности,   как   к   самостоятельному   разделу   художественного   воспитания   детей,   но   и   как   к   мощному
синтетическому  средству  развития  их  творческих   способностей.  Ведь  искусство  музыкального  театра  представляет
собой органический синтез музыки, танца, живописи, риторики, актерского мастерства, сосредоточивает в единое целое
средства выразительности, имеющиеся в арсенале отдельных искусств, и, тем самым, создает условия для воспитания
целостной творческой личности, чем способствует осуществлению цели современного образования.

Ориентируясь  на  вышесказанное,  можно  отметить,   что  развитие   творческих   способностей  связано  с   развитием
личности   и  интеллекта.   Творческие   способности  ребенка   развиваются   в   ходе  взаимодействия  его   со   средой,   под
влиянием обучения и воспитания.

Основными условиями успешного развития творческих способностей детей являются: раннее физическое развитие,
создание обстановки, опережающей развитие детей, характер творческого процесса, который

требует максимального напряжения сил, предоставление ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чере-
довании дел, ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь взрослых, тёплая дружелюбная атмосфера в семье и
детском коллективе.

3. Психолого-педагогическое обоснование детского музыкального
творчества

В своих  исследованиях,  Н.А.Ветлугинапроанализировала  возможности   детей  в   выполнении   творческих   заданий,
истоки   детского   творчества,   пути   его   развития,   обосновала   идею   взаимосвязи,   взаимозависимости   обучения   и
творчества детей, теоретически и экспериментально доказав в своих работах,  что эти процессы не противостоят,  а
тесно соприкасаются, взаимообогащают

друг   друга.   Было   установлено,   что   необходимое   условие   возникновения   детского   творчества   –   накопление
впечатлений  от  восприятия  искусства,   которое  является  образцом  для   творчества,   его  источником.Другое   условие
детского  музыкального   творчества  –  накопление  опыта  исполнительства.  В  импровизациях  ребенок   эмоционально,
непосредственно   применяет   все   то,   что   усвоил   в   процессе   обучения.   В   свою   очередь   обучение   обогащается
творческими проявлениями детей, приобретает развивающий характер.

Детское музыкальное творчество, как и детское исполнительство, обычно не имеет художественной ценности для
окружающих людей. Оно важно для самого ребенка. Критериями его успешности является не художественная ценность
музыкального образа, созданного ребенком, а наличие эмоционального содержания, выразительности самого образа и
его воплощения, вариативности, оригинальности.

Для   того   чтобы   ребенок   мог   сочинить   и   спеть   мелодию,   у   него   необходимо   развить   основные   музыкальные
способности. Кроме того, для проявления

творчества требуется воображение, фантазия, свободное ориентировка в непривычных ситуациях.
Детское музыкальное творчествоможет проявляться во всех видах музыкальной деятельности:  в пении, ритмике,

игре на детских музыкальных инструментах, театральной деятельности.
Пение - одна из самых активных и доступных форм коллективного музицирования, оно вызывает живой интерес у

детей  и  доставляет  им  эстетическое  удовольствие.   Коллективное  пение  является  важной  формой   самовыражения
детей.

Специфика  коллективного  пения  заключается  в  том,  что  все ученики независимо от  уровня их индивидуальных
музыкальных и вокальных способностей приобщаются к хоровому пению.

Главная задача состоит в том, чтобы научить ребят правильно и красиво петь, развить их музыкальный и вокальный
слух, привить им эстетический и художественный вкус.

Успешность   творческих   проявлений  детей   зависит   от   прочности   певческих   навыков,   умения   выражать   в   пении
определенные чувства, настроения, петь чисто и выразительно.

Н.А.Ветлугина   предлагает   упражнения   для   накопления   слухового   опыта,   развития   музыкально-слуховых
представлений.   Важно   обращать   внимание   детей   на   выразительность   их   импровизации   даже   в   простейших
упражнениях. Кроме пения, детское творчество может проявляться в ритмике и игре на музыкальных инструментах.
Творческая   активность   детей   в   ритмике   во   многом   зависит   от   организации   обучения   музыкально-ритмическим



движениям. Полноценное творчество ребенка в ритмике возможно только в том случае, если его жизненный опыт, в
частности   музыкально-эстетические   представления   постоянно   обогащается,   если   есть   возможность   проявить
самостоятельность.

Ведущее место в творческих заданиях занимает программная музыка,так  как поэтический текст,  образное слово
помогают ребенку лучше понять ее содержание.

Важную роль в развитии музыкально-творческих способностей играет инструментальное музицирование . Одно из
условий   обеспечивающих   успешное   инструментальное   творчество   –   владение   элементарными   навыками   игры   на
музыкальных   инструментах,   различными   способами   звукоизвлечения,   которые   позволяют   передать   простейшие
музыкальные образы (цокот копыт, волшебные падающие снежинки). Важно, чтобы дети понимали, что, создавая какой
либо образ, необходимо выразить настроение, характер музыки. В зависимости от характера образа, который предстоит
передать, дети выбирают определенные выразительные средства, это

помогает   детям   глубже   прочувствовать   и   осознать   особенности   выразительного   языка   музыки,   побуждает   к
самостоятельным импровизациям.

Театрализованная   деятельность развивает   личность   ребенка,   прививает   устойчивый   интерес   к   литературе,
музыке,  театру,  совершенствует  навык воплощать в игре определенные переживания,  побуждает к созданию новых
образов,  побуждает   к  мышлению.  Самый  короткий  путь  эмоционального  раскрепощения  ребенка,  снятие  сжатости,
обучения чувствованию и художественному воображению – это путь через игру, фантазирование, сочинительство. Все
это   может   дать   театрализованная   деятельность.Именно   драматизация,   связывает   художественное   творчество   с
личными переживаниями, ведь театр обладает огромной силой воздействия на эмоциональный мир ребенка.

Детское творчество тесно связано с игрой, и грань между ними не всегда правда отчетливая, прокладывается целой
установкой – в творчестве поиск и сознание нового, обычно осмыслены как цель, игра же изначально таковой не

предполагает.  В личностном плане детское творчество не столько основано на на имеющихся задатках,  знаниях,
умениях,   навыках,   сколько   развивает   их,   способствуя   становлению   личности,   созданию   самого   себя.   Оно   более
средство   саморазвития,   нежели   самореализации.   Один   из   сущностных   признаков   детского   творчества   –   его
синкретическая природа, о которой говорит Л.С Выгодский, когда «отдельные виды искусства еще не расчленены и не
специализированны» Синкретизм роднит  творчество с игрой,  о чем свидетельствует  то,  что в процессе творчества
ребенок стремится опробовать разные роли.

Творческие   способности   у   детей   проявляются   и   развиваются   на   основе   театрализованной   деятельности.   Эта
деятельность развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе, музыке, театру,

совершенствует   навык   воплощать   в   игре   определенные   переживания,   побуждает   к   созданию   новых   образов,
побуждает к мышлению.

Театрализованная деятельность создаёт условия для развития творческих способностей.  Этот вид деятельности
требует от детей: внимание, сообразительности, быстроты реакции, организованности, умения действовать, подчиняясь
определённому образу, перевоплощаясь в него, живя его жизнью.

Петрова В.Г., отмечает - театрализованная деятельность это форма изживания впечатлений жизни лежит глубоко в
природе детей и находит свое выражение стихийно, независимо от желания взрослых.

Стремление к действию, к воплощению, к реализации, которое заложено в самом процессе воображения, именно в
театрализации находит полное осуществление.

Другой причиной близости драматической формы для ребенка является связь всякой драматизации с игрой.
Драматизация ближе, чем всякий другой вид творчества,  непосредственно связана с игрой,  этим корнем всякого

детского творчества, и поэтому
наиболее синкретична, т. е. содержит в себе элементы самых различных видов творчества. В этом и заключается

наибольшая ценность  детской театрализованной деятельности и дает  повод и материал для самых разнообразных
видов детского творчества.

Игра - наиболее доступный ребенку и интересный для него способ переработки и выражения впечатлений, знаний и
эмоций (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьсв, А.Р. Лурия, Д.Б. Эльконин и др.).

В  театрализованной  игре осуществляется  эмоциональное  развитие:  дети знакомятся  с  чувствами,  настроениями
героев,   осваивают   способы  их  внешнего   выражения,   осознают   причины   того   или  иного   настроя.  Велико   значение
театрализованной игры и для речевого развития (совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности
речи).

Наконец, театрализованная игра является средством самовыражения и самореализации ребенка.
Развитие   изобразительной,   литературной,   музыкальной   деятельности   детей   происходит   в   общем   контексте

становления художественной деятельности. Принцип комплексности предполагает взаимосвязь театрализованной игры
с разными видами искусства и разными видами художественной деятельности ребенка.

Театрализованно-игровая деятельность детей рассматривается в двух взаимосвязанных аспектах:
•   как   разновидность   художественной   деятельности,   где   интегрируется   со   следующими   видами   деятельности;

литературная, музыкальная и изобразительная;
• как творческая сюжетная игра, бытующая в самостоятельном игровом опыте ребенка. Так достигается сочетание

косвенного руководства ею с
предоставлением   ребенку   возможности   свободного   самовыражения   и   бытование   театрализованной   игры   в

самостоятельной детской деятельности.
А.С.Макаренко   писал,   «Каков   ребенок   в   игре,   таков   во   многом   он   будет   в   работе,   когда   вырастет.   Поэтому

воспитание будущего  деятеля происходит,  прежде всего,  в  игре.  И вся история отдельного  человека как деятеля и
работника может быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе ее в работу…»

В процессе игры заложены огромные воспитательные возможности. Для детей – это труд, требующий настоящих
усилий. Они преодолевают в игре иногда серьезные трудности, тренируя свои силы, ловкость, развивая способности и
ум. Игра закрепляет у детей полезные умения и привычки.

Существуют  различные  игры.  Одни   развивают  мышление   и   кругозор  детей,   другие  –   ловкость,   силу,   третьи   –
конструкторские навыки. Есть игры, направленные на развитие творчества у ребенка,  в которых ребенок проявляет
свою выдумку, инициативу, самостоятельность.

Творческая  игра  представляет  собой богатейшее  поле для творчества детей.Творчество  ребенка  проявляется  в
правдивом изображении персонажа. Чтобы это осуществить, надо понять, каков персонаж, почему он так поступает,
представить себе состояние, чувства, то есть проникнуть в его внутренний мир.

В театрализованных играх развиваются различные виды детского творчества: художественно-речевое, музыкально-



игровое,   танцевальное,   сценическое,   певческое.Дети   стремятся   к   художественному   изображению   литературного
произведения   не   только   как   «артисты»,   исполняющие   роли,   но   и   как   «художники»,   оформляющие   спектакль,   как
«музыканты»,   обеспечивающие   звуковое   сопровождение.   Каждый   вид   такой   деятельности   помогает   раскрыть
индивидуальные особенности, способности ребенка, развить талант, увлечь детей.

Таким образом, исходя из вышесказанного,  можно отметить - детское музыкальное творчество по своей природе
синтетическая деятельность. Оно может проявляться во всех видах музыкальной деятельности: в пении, ритмике, игре
на   детских   музыкальных   инструментах,   театрализованной   деятельности,   в   театрализованной   игре.   Успешность
творческих проявлений детей  зависит  от  прочности  навыков,  умения выражать  определенные  чувства,  настроения.
Полноценное творчество ребенка возможно только в том случае, если его жизненный опыт, в частности музыкально-
эстетические представления постоянно обогащается, если есть возможность проявить самостоятельность.

Заключение
Творческие способности - далеко не новый предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала

огромный интерес людей во все времена. Детский возраст, даёт прекрасные возможности для развития музыкальных
способностей   к   творчеству.  И  от   того,   насколько  были  использованы  эти  возможности,   во  многом  будет   зависеть
творческий потенциал взрослого человека.

Таким   образом,   восприятие   музыки   зависит   от   уровня   музыкального   и   общего   развития   человека,   от
целенаправленного воспитания. Восприятие музыки осуществляется не только через слушание, но и через музыкальное
исполнительство   –   пение,   музыкально-ритмические   движения,   игру   на   музыкальных   инструментах,   через
театрализованную деятельность.Важно для развития музыкального восприятия использовать все виды музыкального
исполнительства.

Изучив   психолого-педагогическую,   методическую,   искусствоведческую   литературу   по   теме   исследования,   мы
предположили, что творческое

развитие   детей   является   важнейшей   актуальной   задачей   в   современной   педагогической   практике.   Творческое
развитие ребенка теснейшим образом связано с искусством, в частности с музыкальным искусством.

Существует  немало   современных   концепций   творческого   развития  личности.  Основываясь   на  вышеизложенный
теоретический материал,  можем отметить, что для успешного развития творческих способностей детей необходимы
определенные условия: тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском коллективе, свобода в выборе деятельно-
сти, ненавязчивая, умная, доброжелательная помощь взрослых, характер творческого процесса, создание обстановки,
опережающей развитие детей.

В заключение следует отметить, что воспитание творческих способностей детей будет эффективным лишь в том
случае, если оно будет представлять собой целенаправленный процесс, в ходе которого решается

ряд частных педагогических задач, направленных на достижение конечной цели.
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раннего возраста
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Мы живём в очень сложное, неспокойное время, когда на многое начинаем смотреть по-новому,
когда  заново  открываем,  переосмысливаем,  переоцениваем.  Сейчас  много  говорится  о  возрождении
Отечества.  Возродить  культуру  нашего  народа,  традиции,  которые  наши  отцы  и  деды  наследовали  от
предков – трудная и благородная задача.

Сегодня повсеместно возрастает  интерес  к народному творчеству.  Оно и понятно:  в  нём нужно
искать истоки наших характеров,  взаимоотношений, исторические корни.  Взрослые обращают внимание
детей к народным истокам, корням нашим, обрядам, традициям, обычаям, которые долгое время были в
забвении.  Вспомним известное высказывание М.И.Калинина о народном творчестве:  “…самым высоким
видом искусства,  самым талантливым,  самым гениальным является  народное искусство,  то есть то,  что
запечатлено  народом,  что  народом сохранено,  что  народ  пронёс  через,  столетия  … в  народе  не  может
сохраниться  то  искусство,  которое  не  представляет  ценности”.  Приобщение  детей  к  народной культуре
является  средством  формирования  у  них  патриотических  чувств  и  развития  духовности.  Духовный,
творческий патриотизм надо прививать с раннего детства.

Интерес и внимание к народному искусству, в том числе и к музыкальному, в последнее время в
нашей  стране  ещё  более  возрос.  Истинно  художественной  и  естественной  почвой  для  музыкального
воспитания ребёнка  является  фольклор  того  народа,  к  которому  он  принадлежит,  как  среда,  в  которой
искусство органично слито с жизнью и мировоззрением людей. Народное искусство дарит детям встречи с
напевными и искренними мелодиями, с подлинным, живым, ярким, образным и ласковым родным языком.

Произведения народного фольклора бесценны. В них сама  жизнь.  Они поучительны чистотой и
непосредственностью.  Знакомство  с  музыкальными  фольклорными  произведениями  всегда  обогащает  и
облагораживает.  И  чем  раньше  соприкасается  с  ним  человек,  тем  лучше.  Народная  музыка  органично
вплеталась  в  человеческую  жизнь  с  рождения  и  до  смерти.  Такой  же  органичной,  естественной  и
необходимой должна стать музыка для ребёнка сегодня. Ребёнку доступно и понятно народное творчество, а
значит и интересно. Детство – период расцвета в жизни человека. Это время, когда ребёнок подобен цветку,
который тянется своими лепестками к солнышку. Дети младшего возраста очень чутко реагируют на каждое
слово,  сказанное  взрослыми.  Потому  наша  задача  состоит  в  том,  чтобы  привить  детям  любовь  к
прекрасному, научить их умениям и навыкам игры в коллективе, развить в малышах такие качества, как
доброту, чувство товарищества и благородство.

Гениальный  творец  языка  и  величайший  педагог  –  народ  создал  такие  произведения
художественного слова, которые ведут по всем ступеням его эмоционального и нравственного развития.

Детский  музыкальный  фольклор  –  это  особенная  область  народного  творчества.  Она  включает
целую систему поэтических и музыкально-поэтических жанров фольклора. Детский музыкальный фольклор
несёт в себе огромный воспитательный заряд. Вся ценность его заключается в том, что с его помощью мы
легко  устанавливаем  с  ребёнком  (детьми)  эмоциональный  контакт,  эмоциональное  общение.  Первое
знакомство  ребёнка  с  музыкальным  фольклором  начинается  с  малых  фольклорных  форм:  частушек,
потешек, прибауток, считалок, приговорок, скороговорок, песенок – небылиц, которые веками создавались
народом в  процессе  труда  на  природе,  в  быту –  это  пение колыбельных,  игр  с  пестованием.  Народная
музыка входит в быт ребёнка с раннего детства. Первой музыкой, которую слышит малыш, является песня
матери – колыбельная. Именно они составляют его самые важные музыкальные впечатления. Как часто
мама  пела  их  нам.  Интонация  полна  теплоты  и  нежности,  умиротворения  и  спокойствия.  Существует
множество различных колыбельных.

Колыбельная – первая для детей музыкальная и поэтическая информация. А так как слышат они
песни перед сном, во время засыпания, то память наиболее ценно охватывает и заполняет интонационные
обороты, мотивы. Слова, звучащие в песнях. Поэтому пение колыбельных песен ребёнку имеет большое
значение  в  его  музыкальном  воспитанием,  в  развитии  творческого  мышления,  памяти,  становление
уравновешенной психики. В народных колыбельных песнях к ребёнку часто обращаются по имени, и это
очень важно для общения с ним.

А  вот  для  того,  что  бы  вызвать  у  ребёнка  радость,  двигательное  возбуждение,  весёлый  лепет,
используются пестушки, значит, нянчить, растить, носить на руках. Пестушки поются естественно и просто,
сохраняя  натуральный  тембр  голоса,  его  теплоту.  Когда  малыш  просыпается,  его  гладят  по  животу  и
приговаривают:
Тише, куры, не кричите,
Моего Ваню не будите.
А мой Ваня будет спать,
Будет глазки закрывать.
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Пестушки,  колыбельные  песни  играют  огромную  роль  в  духовном  развитии  человека,  в  его
нравственно-эстетическом воспитании. Они трогают сердце, питают любовь к своей земле и своему народу.
Маленьким детям ещё не доступно в полном объёме понятие о Родине, но мы знаем, что именно в раннем
детстве зарождается любовь к ней. Для ребёнка Родина – это мама, близкие родные люди, окружающие его.
Это дом, где он живёт, двор, где играет, это детский сад с его воспитателями, друзьями. От того, что слышит
и видит ребёнок с детства,  зависит формирование его сознания и отношения к окружающему.  Развивая
чувства,  черты  характера,  которые  незримо  связывают  ребёнка  со  своим  народом,  я  в  своей  работе
использую народные песни, пляски, хороводы, яркие народные игрушки. Всё это богатство белорусского
народного творчества помогает детям усвоить язык своего народа, его нравы и обычаи, его черты характера.

Детский музыкальный фольклор отражает различные виды музыкальной деятельности ребёнка:
 Слушание – восприятие.
 Пение.
 Народная хореография.
С русскими народными песнями и мелодиями ребенок  знакомится уже с раннего возраста.  Это такие

песенки,  как:  “Петушок”,  “Ладушки”,  “Зайка”,  “Солнышко”,  “Сорока – сорока”  и т.д..  Они для детей в
возрасте от года до трёх лет просты по мелодии и понятны по содержанию, отражают окружающий мир
ребёнка. По тексту песни очень лаконичны, построены на повторе одной музыкальной фразы, не требуют
быстрого  темпа,  исполняются  неторопливо,  с  хорошей  дикцией.  Звукоподражания  используются  для
создания яркого образа и вызывают эмоциональный отклик у ребёнка. Народные мелодии естественны и
потому легки для восприятия и запоминания, а возможность собственного исполнения доставляют малышам
настоящую  радость.  Народная  плясовая  и  хороводная  музыка  имеет  простой  ритмический  рисунок  и
позволяет  импровизировать  движения.  Народные  подвижные  хороводные  игры  формируют  у  детей
ориентацию в пространстве, координацию, внимание, умение контролировать свои действия, подчиняться
правилам игры.

Народ  –  мудрый  и  добрый  учитель,  создал  множество  песен,  попевок,  приговорок,  потешек,
дающих нам без назидательных сухих нравоучений в приятной для ребёнка форме обучать его тому или
иному навыку.  Народные песенки и потешки помогают воспитывать положительное отношение детей к
режимным моментам.

Основываясь на своём опыте, могу сказать, что знакомство с детским музыкальным фольклором
развивает интерес и внимание к окружающему миру, народному слову и народным обычаям, воспитывает
художественный вкус,  а  так же многому учит. Развивается речь,  формируются нравственные привычки,
обогащаются знания о природе. Детский музыкальный фольклор является ценным средством воспитания
ребёнка,  имеет  большое  значение  в  приобщении  его  к  истокам  родного,  истинно  русского  народного
творчества.
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