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Основная  общеобразовательная  программа дошкольного 

образования    « ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой.)  предусматривает развитие у детей в процессе 

различных видов деятельности: музыкального слуха, певческого голоса, 

танцевальных навыков, игры на детских музыкальных инструментах.  Наряду с 

имеющимися целями и задачами, появляются иные, отвечающие насущным 

запросам ребенка.  Наиболее значимые из них можно определить следующим 

образом: 

●      создание музыкальным руководителем условий,  предоставляющих 

возможности  каждому ребенку проявить свои индивидуальные способности 

при   общении с музыкой; 

●      творческое развитие природной музыкальности ребенка; 

●      высвобождение первичной креативности, создание условий для спонтанных 

творческих проявлений; 

●      помощь в формировании  внутреннего мира и самопознании 

(эмоционально-психическое развитие и  психокоррекция). 

  У человека существует эстетическая потребность в эмоционально-

двигательном самовыражении, наиболее адекватным способом удовлетворения 

которой,  психологическая наука считает музыкально-творческую деятельность. 

Понимание сущности и смысла музыкального обучения в современном мире 

под влиянием различных наук о человеке постепенно сдвигается в сторону 

осознания его  не как дополнительного, а как необходимого. 

Новые подходы к музыкальному образованию требуют и использования 

абсолютно иных, наиболее эффективных педагогических технологий в 

развитии музыкальности детей. Выступая специфическим видом 

человеческого мышления, музыка несёт основную функцию - функцию 

человеческого общения.   В данном ракурсе истинная роль и назначение музыки 

заключено, как пишет Л. С. Выготский, в "уравновешивании организма со 

средой". В этом контексте обоснованным выглядит основной тезис педагогики 

музыкального образования последних десятилетий: "Урок музыки - урок 

искусства".   Это предполагает доминирование на таких уроках духовно-

практического, творческого, индивидуального отношения человека к миру, что 

делает авторитарный подход и соответствующие ему методы обучения 

неприемлемыми. Формирование такого отношения возможно в условиях 

воспитания творчеством, т. е. организации художественной деятельности детей 

как триединства слушания музыки, её исполнения и создания. 

  Коренной вопрос педагогики музыкального образования, являющийся 

актуальным   на разных этапах его развития - как заинтересовать и увлечь 

ребенка музыкой, требует выведения на первый план тех методов обучения, 

которые позволяют вызвать в детях понимание и ощущение того, что музыка 

является неотъемлемой частью их жизни, явлением мира, созданным человеком. 

Этим обосновано преобладание интегрированных методов обучения, 

представляющих собой специфический сплав общепедагогических и 

специальных методов музыкального обучения и воспитания. Приобщение к 

искусству, музыкальное обучение – очень индивидуальное  занятие, связанное с 



неповторимым самоопределением личности. А потому путь к музыке должен 

быть оправдан с точки зрения человека, и исходить из него. В связи с этим, 
выбирая  формы и методы работы  музыкально-художественной деятельности, 

представляется необходимым направлять их на развитие у детей: 
●      способности к чувственному восприятию мира, его наблюдению; 
●      ассоциативности художественного мышления; 
●      выразительности интонации: речевой, вокальной, пластической,      инструментальной; 
●      координации слуха – голоса – зрения – движения; 
●      чувства ритма: временного, пространственного, пластического, музыкального; 

●      умение различать и отражать художественными средствами 

противоположные  понятия: 

большое – маленькое, высокое – низкое, приближение – удаление, светлое – 

темное, яркое – тусклое, легкое – тяжелое, теплое – холодное, громкое – тихое, 

быстрое – медленное,  плавное – отрывистое, одновременное – 

последовательное,  доброе – злое; 

Постоянный поиск ответов на вопросы, возникающие в ходе работы по 

музыкальному воспитанию детей,  подталкивал  к знакомству с различными 

методиками и практиками коллег и исследователей.    Методики и разработки 

Т.Боровик,  А.Бурениной и Т.Сауко,  Т.Тютюнниковой,  О.Радыновой, 

М.Картушиной,  и других авторов,  постоянное чтение и изучение 

профессиональных периодических изданий «Музыкальный руководитель», 

 «Обруч», «Дошкольное воспитание» – все это, несомненно, оказалось для меня 

очень интересным и полезным,  расширило профессиональный кругозор и 

нашло отражение в практической деятельности. В технологиях этих методик 

очевидны: 

●      тесная взаимосвязь возрастной детской психологии развития и учебно-

музыкальной деятельности; 

●      разработанная Т. Боровик  практика  теории  интонационной  природы 

музыки; 

●      идеи элементарного  музицирования К. Орфа; 

●      предоставление музыкальному руководителю возможности искать свой 

собственный стиль работы, видоизменять методические пристрастия, 

экспериментировать в музыкальной  педагогике и радовать себя общением с 

детьми и музыкой. 

            «Система формирования и развития восприятия и интонирования, 

созданная Т. Боровик, с полным правом может быть названа универсальной. 

Приёмы активизации художественно-ассоциативных представлений, связанных 

с целостностью речи, музыкально-звуковых образов и выразительных 

движений, в равной степени полезно знать и использовать преподавателям 

музыки всех специальностей, поскольку их единая цель - развитие 

музыкального (интонационного) мышления ученика", - написал свое 

впечатление М. М. Берлянчик, профессор, доктор искусствоведения, 

заслуженный деятель искусств России. 

            В основе инновационных технологий музыкального воспитания детей 

 лежит коллективная деятельность, объединяющая: пение, ритмизированную 

речь, игру на детских музыкальных  инструментах, танец, импровизированное 

движение под музыку, озвучивание  стихов и сказок, пантомиму, 

импровизированную театрализацию. 



Хочу раскрыть несколько инновационных технологий, которыми стараюсь 

пользоваться при проведении музыкальных занятий. 

«Хор рук».                                                                    

     Эта форма интересна тем, что подводит детей к пониманию двигательного 

двухголосия, в которой все участники делятся на «хор из двух голосов» и двух 

ведущих-«дирижеров». «Первую двигательную партию» исполняют руками 

одна группа детей (сидящая в ряд на стульях), зеркально отражая движения 

сидящего ведущего-«дирижера», «вторую» - другая (стоящая позади них), 

соответственно копируя движения стоящего ведущего-«дирижера». На первом 

этапе ведущими-«дирижерами» выступают взрослые. По мере накопления 

детьми двигательных навыков эту роль с удовольствием берут на себя дети. 

Здесь предполагается использование дополнительного атрибута – «перчаток» - 

снежинок, листьев, овощей и фруктов, посуды, цветов и бабочек и т. д. В 

зависимости от темы, сезона и сюжета получаются самые разные по настроению 

и характеру композиции («Осенний лес», «Снежный вальс»  и др.). На 

усмотрение вашей фантазии. 

 «Хор рук» - это одна из инновационных музыкально-педагогических 

технологий. 

                                  Особенностями технологии  является: 
1. Применение формы для самых разнообразных ситуаций: от занятия до концертного показа; 
2. Простота в исполнении позволяет быть в роли ведущего любому ребенку, в том числе и тому, 

кто застенчив, испытывает внутреннюю неловкость, робок, стремится не выказывать личной 

инициативы. Именно данная форма предлагает каждому их детей попробовать себя в роли лидера. 
3. Пластическое соучастие с музыкой направлено на рецептивное восприятие музыки, когда 

музыкальная ткань и проживание образа при помощи пластических произвольных движений 

имеет своей целью гармонизацию психологических функций организма ребенка 
4. Погружение в программную канву, когда ребенок представляет себя листиком дерева, 

снежинкой, цветком, бабочкой и т.д. несет огромный эстетический комплекс художественного 

погружения в мир, миросозерцание и понимание себя неотъемлемой и прекрасной частицей мира. 
5. Является одной их форм арттерапии, артпедагогики, музыкотерапии, как активная релаксация. 
6. Направлена на развитие двигательной фантазии детей. 
7. Способствует развитию чувства ритма. 
8. Двигательное двухголосие, заложенное в форме, активизирует внимание и способности 

подражания. 
9. Является одним из универсальных способов подбора и накопления художественно-

пластических и двигательных навыков 
10. Способна считаться формой развития ассоциативно-образного мышления, при условии, что 

некоторые исполняемые жесты бывают прокомментированы. 
11. Развивает чувство ансамбля, слаженности общего действия. 
12. Может быть использована в работе с воспитанниками самого разного возраста. 
13. Показ педагога и последующие инициативы детей быть в роли ведущего благотворно влияют 

на личностные качества. Ведущим может быть любой взрослый, а не только музыкальный 

руководитель, поэтому форма используется разными специалистами в своей деятельности. 

Данная форма направлена на развитие: 
• координационной свободы движения, 
• чувства ритма, 
• внимания, 
• ансамблевой слаженности, 
• способности к двигательной импровизации. 

Но, конечно же, особое место занимают музыкально-ритмические движения, 

как вид деятельности, развивающий внимание, волю, память, подвижность и 

гибкость мыслительных процессов, музыкальность и эмоциональность, 



творческое воображение, фантазию, способность к импровизации в движении 

под музыку. Музыка, движение – это средства, которые благотворно действуют 

на здоровье ребёнка. Музыкально-ритмические движения выполняют 

релаксационную функцию, помогают добиться эмоциональной разрядки, снять 

умственную перегрузки и утомления. Ритм, который музыка диктует головному 

мозгу, снимает нервное напряжение. Движение и танец, помогают ребёнку 

подружиться с другими детьми, даёт определённый психотерапевтический 

эффект. Поэтому, одним из главных направлений своей работы я выбрала 

развитие музыкально-ритмических движений у детей дошкольного возраста. 

Как же вызвать у детей потребность в движении. Нужно движения 

преподносить им в интересной игровой форме. Движение и игра – важнейшие 

компоненты жизнедеятельности детей, они всегда готовы двигаться и играть – 

это ведущий мотив их существования, а для того чтобы дети могли в движении 

передавать характер музыки, их необходимо обучить определенным 

двигательным умениям и ритмическим навыкам. 

И я использую анимационные танцы и флешмобы.  

В настоящее время во всем мире стало активно использоваться совершенно 

новое направление – анимация. 

Анимационные танцы 

Анимационная (от латинского anima – душа; animatus – одушевле¬ние) или 

досуговая, деятельность человека, прежде всего, связана с рекреацией (от англ. 

recreation – восстановление сил). В Толковом словаре туристских терминов 

понятие "рекреация" определяется как «расширенное воспроизводство сил 

человека (физиче¬ских, интеллектуальных и эмоциональных)». 

Что нужно для разучивания анимационных танцев: 

1. Сначала надо выбрать музыку! Нужен средний темп и очень четкий ритм. 

Надо чтобы выбранная мелодия ложилась на ровный восмитактный счет. 

2. Для каждого анимационного танца нужно создавать свой набор движений.  

Не надо, чтобы их было много! Восемь – десять штук будет достаточно. Надо 

выучить и самой станцевать весь составленный набор движений. Главное 

правило: должно быть удобно в танце! Если вы, танцуя, испытываете какой-то 

дискомфорт, значит, вы танцуете неправильно. Значит и детям будет не удобно. 

Плюс анимационных танцев в том, что здесь не нужна особая подготовка, дети 

выполняют все по показу и им это очень нравится. 

Анимационный танец с постепенным увеличением участников (очень удобно, 

для выхода всех гостей на танец.) Родители во время праздников с 

удовольствием танцуют с детьми. 

А вот в отличии от анимационных танцев, флешмоб требует хорошей 

подготовки . 

Флешмоб. 

Флешмо б или флэшмоб (от англ. flash mob — flash — вспышка; миг, мгновение; 

mob — толпа; переводится как «мгновенная толпа») — это заранее 

спланированная массовая акция, в которой большая группа людей появляется в 

общественном месте, выполняет заранее оговоренные действия (сценарий) и 

затем расходится. 

И я использую такие танцы для праздников. Здесь важно отработать каждое 



движение. 

Такие танцы более нацелены на зрелищность, эстетику. В таких танцах можно 

смешать стиль, классику с хип-хопом, смотриться очень эффектно. 

Для развития творческого потенциала детей широко 

используется ТРИЗ (теории решения изобретательских задач ). 

Автор ТРИЗ – Г.С.Альтшуллер – создавал ее как методику для поиска решения 

технических проблем. Длительное применение ТРИЗ формирует у 

изобретателей качества мышления, которые психологи оценивают как 

творческие: гибкость, диапазон, системность, оригинальность и др. Эти 

возможности позволили разработать на базе ТРИЗ педагогические технологии 

для развития мышления. 

В настоящее время разработан комплекс упражнений на основе ТРИЗ, в состав 

которого входят методы и приемы, развивающие творческое мышление и его 

основной компонент - воображение. Процесс обучения направлен на осознание 

каждого хода мысли, а в целом - на формирование культуры мышления. 

Методика Карла Орфа открывает для детей удивительный мир звуков: 

музыку дождя, солнца, ветра, сосульки, снежинки, которые можно так просто 

изобразить любым предметом – кубиком, бумагой, посудой, деревянными 

палочками и т.д. У детей воспитываются навыки импровизации, фантазии, 

интерес к окружающему миру, самостоятельному творчеству. 

Принципы игровой народной педагогики К.Орфа. 

- Креативность – предполагает творческий подход к преподаванию музыки 

детям. Творит педагог, творит ребенок. Малышу предлагают сочинить мелодию, 

придумать простое движение, подобрать рифму. Для детей это очень важно: «я 

– сам поэт и композитор».  

- Вариативность подразумевает различные варианты, «вариации» при 

выполнении задания, разучивания песни или танца. Внесение новых, 

интересных элементов позволяет заинтересовать детей, избавляет от скучного, 

однообразного повторения.  

- Коммуникативность – важное качество, необходимое каждому в наше 

непростое время. На занятиях дети учатся общаться между собой, 

договариваться.  

Важным моментом в педагогике К. Орфа является соединение таких видов 

деятельности, как пение, движение, слушание с игрой, занятиями в оркестре. 

Как правило, все эти виды деятельности проходят одновременно, не мешая, а 

взаимодополняя друг друга.  

Структура занятия включает следующие элементы: 
1. Музыкально-игровые приветствия 

2. Упражнения на развитие музыкального слуха и голоса. 

3. Пение с движением под музыку. 

4. Игры и упражнения на развитие речи. 

5. Пальчиковые музыкальные игры. 

6. Активное слушание музыкальных произведений. 

7. Музыкально-ритмические движения, коммуникативные игры. 

8. Игра на музыкальных инструментах. 

9. Игры на развитие ритма.  

10. Творческие музыкально-дидактические игры. 

Все это позволяет при пении уточнить чистоту интонирования мелодии 

песен, требующих транспонирования для данной подгруппы детей в другую 



тональность, исполнять отдельно запев и музыкальные фразы, куплеты 

песни, упражняться в дикции, в восприятии ритмических соотношений; 

в музыкально-ритмических движениях упражняться в усвоении 

танцевальных движений, участвуя в музыкальной игре в целом, исполнять 

индивидуальные роли, что очень важно для развития творческой 

интерпретации игрового образа, совершенствовать движения танцев, 

игровых сценок, хороводов; 

при обучении игре на музыкальных инструментах приобретать 

скоординированность движений, совершенствовать исполнительские навыки, 

навыки игры в ансамбле; 

при выполнении творческих заданий чувствовать себя более свободно и 

раскрепощенно, например, при импровизации (музыкальные вопросы и 

ответы, сочинение и исполнение попевок, проигрывание мелодий-образов). 

Таким образом, можно сделать вывод, что индивидуализация 

процесса музыкального воспитания и обучения способствует: 

• обеспечению оптимального музыкального развития детей с различной 

степенью подготовленности, в соответствии с собственным темпом усвоения 

материала и с учетом индивидуальных особенностей восприятия материала; 

• предупреждению возможного отставания и ликвидации пробелов в 

знаниях и умениях, приобретенных ранее; 

• развитию самостоятельности в решении обучающих и творческих задач; 

• формированию устойчивого интереса к тому или иному 

виду музыкальной деятельности и на этой основе всестороннему развитию 

личности ребенка с учетом его индивидуальных возможностей, интересов и 

способностей; 

• обеспечению полноценной подготовки к обучению в школе. 
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