
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

 

"Музыка на занятиях по развитию речи" 

 

Музыкальное искусство на занятиях по развитию речи до¬школьников - для чего и за¬чем 

это нужно? Давайте попытаемся разобраться в этом вместе.  

У музыки и речи существует немало общих основ, даже общностей. Одна из них 

(пожалуй, самая основная) заключается в том, что и музыкальное искусство, и речь имеют 

общее начало – звук. А сам звук всегда являлся и является выражением какого-то смысла, 

какой-то идеи. Еще до появления привычных для нас слов, и уж тем более предложений и 

текстов, звук был единственно возможным средством общения между людьми. И 

музыкальное произведение, и человеческая речь - это возможность общения с 

окружающим миром, это своего рода тексты, которые требуют определенного прочтения, 

раскодирования и усвоения. Обратите внимание, что и речь, и музыка имеют свой особый 

письменный код – азбуку и ноты, с помощью которых сохраняются тексты и партитуры. 

Речь, в особенности ее письменные формы, превратившиеся в произведения 

литературного искусства, становятся содержанием музыки, но и музыка становится 

содержанием речи, общения, обмена чем-то сакральным, личным, глубоким.  

Музыка и музыкально – художественная деятельность – это то, что дети больше всего 

любят. Спросите дошкольника, что ему нравится делать больше всего в детском саду и 

дома? Ответ не за¬ставит себя долго ждать: дети любят петь, танцевать, играть. Используя 

эту привязанность детей к музыке, возможно повысить качество любого занятия, сделать 

его более привлекательным для ребенка.  

Музыка – самый эмоциональный вид искусства. Активная природа детских реакций на 

музыку распространяется и на речь ребенка, он начинает про¬являть инициативность и 

самостоятельность в речевом общении. Характеризуя музыкальное произведение, ребенок 

использует большое количество качественных прилагательных, каким – то 

невообразимым образом подбирая их. 

Например, ребенок 5-го года жизни, характеризуя произведение «Весело – ¬грустно» Л. 

Бетховена, употребляет до одиннадцати прилагательных. Произведение в интерпретации 

ребенка становится не только «веселое и грустное», но и: печальное, тоскливое, одинокое, 

жалостливое, счастливое, радостное, игpистое, хорошее, улыбчивое, смешное, светлое, 

солнечное. 

Музыка в руках компетентного, вдумчивого и творческого педагога может стать 

содержанием беседы о внутрен¬нем состоянии ребенка и взрослого, о настроении 

человека, его эмоциональных переживаниях. Например, ребенок приходит в детский сад с 

неважным настроением, разговаривать не хочет. Воспитатель предлагает ему послушать 

музыку, которая соответствует его состоянию. Совместное слушание музыки и 

сопоставление ее с собственным настроением содействуют улучшению эмоционального 

самочувствия ребенка, развитию диалогической речи, обогащению словарного запаса, 

привычки разговаривать о своем внутреннем мире, своих чувствах.  

Содержание музыкального произведения – это безграничное содержание беседы, 

побуждающее ребенка к сочинительству, речевому, литературному творчеству.  

По мотивам программного произведения «Полет шмеля» дети старшего дошкольного 

возраста самостоятельно сочиняют сюжетные рассказы, естественным образом сохраняя 

структуру повествования (от экспозиции до развязки). Например, после того, как музыка 

закончилась, дети рассказывают историю шмеля: «Шмель красивый, большой, у него 

пушистая мохнатая спинка, полосочки желтые и коричневые. Он торопится ... он собирает 

себе в дорогу цветочный нектар ... Шмель как будто чего-то боится ... его хочет съесть 

птица ... Но у него есть друзья, к которым он летал в гости. Шмель был у филина, белочки 

и зайчика ... Во время опасности он вернулся к друзьям. Белочка спрятала его в дупле, а 



птица улетела. Шмель поблагодарил своего друга и заторопился домой с нектаром. Дома 

его ждут жена и дети, маленькие шмели. А своих друзей он пригласил в гости на нектар».  

Слушание музыки и музыкально – исполнительская деятельность детей содействуют 

становлению звуковой культуры речи. Музыка как искусство интонации естественным 

образом знакомит ребенка со средствами интонационной выразительности в речи – 

темпом и ритмом, тембром. Используя соответствующие музыкально – речевые игры в 

работе с детьми, можно интересно и эффективно решать поставленные задачи. Музыка 

может стать своего рода ключом, который «откроет детские уста», вызовет естественное 

желание у детей поделиться своими чувствами и мыслями, своими музыкальными 

впечатлениями.  

Для того чтобы подобный процесс осуществился, воспитателю необходимо хорошо 

представлять особенности восприятия детьми музыки и четко понимать 

коммуникативную задачу, ко¬торая ставится на занятии по развитию речи. Важно 

помнить, что механизм, побуждающий детей к высказыванию, к развитию и обогащению 

речи, тесно связан с развитием фантазии, творчества. Образность мышления ребенка 

влечет за собой игру, активизируя все познавательные процессы.  

Анализ образовательных программ для дошкольников позволяет обозначить несколько 

тем, музыкальные образы которых могут стать предметами развития и обогащения речи 

ребенка. Например, настроения и чувства, сказочные персонажи, волшебные предметы и 

обычные вещи, явления действительности, картины природы.  

Попытаемся обозначить некоторые принципы, понимание которых позволит воспитателю 

интересно и эффективно использовать музыку на занятиях по развитию речи 

дошкольников.  

1. Отбирать музыкальный репертуар в соответствии с критериями:  

• Эмоциональная четкость, яркость и выразительность музыкального образа и 

повествования, захватывающая ребенка, вызывающая у него интерес;  

• Богатство эмоционально переживаемых оттенков музыкальной интонации;  

• Инструментальные произведения;  

• Особое сочетание средств музыкальной выразительности: мелодия, лад, темпоритм, 

форма музыкального произведения и др.;  

• Наличие солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, рожок, флейта, гобой, любой 

другой инструмент), подчеркивающего выразительность мелодии;  

• Наличие одного эмоционального со¬стояния и его оттенков в музыкальном 

произведении; 

• Наличие многократной повторяемости мелодии (в этом случае у ребенка появляется 

возможность более точно определить эмоциональное состояние образа, глубже прожить и 

прочувствовать его);  

• Длительность звучания музыкального произведения: от 1 до 5 минут в младшем и 

среднем дошкольном возрасте и до 7-10 минут в старшем (чем короче отрывок, тем 

больше возможности у воспитателя еще раз обратиться к нему, послушать повторно, что 

повышает восприимчивость и точность интерпретации музыкального образа детьми);  

• Художественность и выразительность исполнения музыкального произведения 

профессиональным исполнителем (разными исполнителями);  

• Качественность аудиозаписи музыкального произведения.  

2. Важным условием становится подготовленность ребенка к восприятию конкретного 

музыкального образа, наличие опыта взаимодействия с предметом, представления о 

природном явлении, опыт переживания определенного эмоционального состояния.  

З. В процессе занятия обязательно стремиться к соблюдению алгоритма (пошаговой 

организации данной деятельности), а именно:  

• Привлечение детского внимания к слушанию музыки, настрой на вос¬приятие. 

Первичное слушание детьми музыкального произведения, зна¬комство с ним, погружение 

в него. Обязательно выдержать паузу!  



• Повторное слушание с последую¬щим элементарным музыкальным анализом, разбором 

впечатлений и используемых средств музыкальной выразительности.  

• Закрепление представлений о прослушанной музыке в музыкальном опыте ребенка, 

запоминание произведения, готовность рассуждать о нем, оценивать, активизация 

желания послушать его еще раз.  

• Создание условий для выражения ребенком результатов восприятия музыки в речевой 

деятельности. Возможно, объединить несколько видов деятельности (например, говорим и 

рисуем, говорим и двигаемся, говорим и сочиняем).  

Целесообразно организовать такую работу с детьми не менее двух раз в неделю в течение 

всего учебного года.  

Помимо занятий колоссальное значение в развитии речи приобретают тематические 

беседы. Беседа как форма индивидуального взаимодействия воспитателя с ребенком 

содержит особый педагогический смысл в развитии связной, грамматически правильной 

речи, обогащении и активизации словаря дошкольника, поскольку эта деятельность 

строится на примере, образце, подражании для воспитанника. 

Консультация для воспитателей 

 

«Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей»  

 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей способствует развитию таких качеств 

личности, как инициативность, самостоятельность, творческая активность. Роль 

воспитателя – побуждать детей применять навыки, полученные на музыкальных занятиях 

в повседневной жизни детского сада. 

Для развития самостоятельной музыкальной деятельности детей, в группе должны быть 

оборудованы «музыкальные уголки», куда помещаются детские музыкальные 

инструменты, дидактические игры, игрушки-забавы. Которые в последствии могут быть 

обыграны воспитателем (мишка играет на балалайке, заяц прыгает, девочка танцует и др.) 

Чтобы поддерживать интерес детей к самостоятельной музыкальной деятельности, 

педагог 1 раз в месяц должен обновлять пособия в «музыкальном уголке», пополнять его 

новыми атрибутами и дидактическими играми. 

Важной ролью воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей 

является создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным 

самостоятельным действиям, развитие способности применять усвоенное в новых 

условиях. При этом художественное оформление усиливает впечатления детей. Под 

влиянием радостного звучания музыки, выразительного слова, элементов костюмов у 

детей будут возникать яркие положительные эмоции. Все это будет побуждать их 

выражать свои чувства и в пении, и в танце, и в игре, а также способствовать 

формированию интереса к музыке и музыкальной деятельности в целом. 

Создав таким образом в детском саду обстановку максимально наполненную 

музыкальными интонациями, воспитатель сможет пробудить интерес и любовь к музыке у 

детей, а также способствовать формированию и развитию самостоятельной музыкальной 

деятельности дошкольников. 

Рассмотрим различные виды музыкальной деятельности детей в группе: 

1.Игра на детских музыкальных инструментах. Дети очень любят играть на металлофоне, 

гармошке, баяне, триоле, бубне, барабане и других инструментах, они могут исполнять 

попевки, ритмические рисунки, выученные на занятиях, или же придумывают и 

исполняют свои мелодии, проявляя творчество. Часто детей привлекает процесс освоения 

нового инструмента. В таких случаях они обучают друг друга: те, которые хорошо играют 

на этом инструменте, показывают приемы тем, кто еще не умеет играть. Такую 

товарищескую помощь чаще всего можно наблюдать в старших и подготовительных 

группах. Играя на инструментах, дети учатся различать их звучание, начинают выделять 

более понравившиеся, сами организовывают «оркестр», выбирают дирижера. Роль 



воспитателя – поощрять творческую активность детей, учить их договариваться, следить, 

чтобы игра не превратилась в ссору. 

2.Одной из наиболее ярких форм музыкальной самостоятельной деятельности детей 

является музыкальная игра. Старшие дошкольники уже сами создают условия, 

необходимые для данной игры. Игра может иметь развернутый характер: объединяются 

несколько видов деятельности (исполнение на металлофоне и танец, отгадывание песни 

по ее мелодии и хоровод и т.д.). В других сюжетно - ролевых играх дети используют 

песни, соответствующие их игровым действиям. Например, играя в парад, мальчики поют 

«Барабан» М.Красева, барабанят и маршируют, девочки, укладывая кукол, поют песню 

«Баю - баю» М.Красева. Песня способствует более динамичному протеканию игры, 

организуют действия детей. 

В этом виде самостоятельной деятельности детей воспитатель продолжает формировать у 

воспитанников умение договариваться (кто что будет делать), может подсказать завязку 

сюжета для игры, поддержать активность любого ребенка и помогает ему организовать 

коллективную игру. 

3.Музыкально - дидактические игры, используемые в самостоятельной музыкальной 

деятельности развивают у ребят способность к восприятию, различению основных 

свойств музыкального звука: «Музыкальное лото», «Догадайся кто поет», «Два барабана», 

«Тише - громче в бубен бей», «Назови песню по картинке» и др.  

Для обогащения музыкальных впечатлений детей и побуждения их к применению 

навыков, полученных на музыкальных занятиях воспитатель должен наполнять режимные 

моменты звучанием известных детям классических произведений. Например, на утренней 

гимнастике и во время физкультурных занятий (у малышей) воспитатель может 

использовать следующие произведения: во время бега и ходьбы в быстром темпе, галопе 

«Смелый наездник» Р.Шумана, «Клоуны» Д. Кабалевского, «Хоровод гномов» Ф. Листа, 

«Моя лошадка» А.Гречанинова и другие; во время легкого бега, бега врассыпную, стайкой 

– «Мотылек» С. Майкапара, «Бабочки» Ф. Куперена, «Веселая прогулка» Б. Чайковского; 

во время марша – «Шествие кузнечиков» С.Прокофьева, марш из цикла «Детская 

музыка». Общеразвивающие упражнения может сопровождать музыка И. Иорданского 

(«Ладушки – ладушки»), П.И.Чайковского («Новая кукла») и другие.  

На прогулке можете поиграть с детьми в игры, разученные на музыкальных занятиях: 

танец – игра «Медведь», упражнение «Ежик и барабан»; двигательное упражнение «Шла 

веселая собака», игра «Где спит рыбка?», песня «Ай, туки – туки - туки», пальчиковые 

речевые игры. 

Также можно наполнить музыкой время утреннего приема детей и вечер, во время ухода 

домой. Причем музыкальные интонации в утренние часы должны отличаться от 

музыкальных интонаций в вечернее время. Утром - спокойная, светлая по характеру 

музыка. Рекомендуется использовать произведения из альбомов фортепианных пьес для 

детей П.И. Чайковского, А.Т. Гречанинова, Э. Грига, Р. Шумана, С.М. Майкапара и 

других. Это создаст атмосферу благожелательности и позитивного настроения с утра и на 

весь день. 

Вечером же характер музыки должен быть более подвижным. Это расположит детей к 

проявлению двигательной активности, придумыванию образов и воплощению их в танце. 

Рекомендуется использовать фрагменты симфонических произведений, написанных для 

детей («Детская симфония» И.Гайдна, сюита для оркестра «Детские игры» Ж.Бизе и т.д.) 

Т.о., роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей 

заключается в том, что он незаметно для ребенка побуждает его проявить активность в 

различных видах муз. деятельности, создавая благоприятные педагогические условия: 

влияние на музыкальные впечатления ребенка, развертывание деятельности детей по их 

инициативе. Воспитатель должен быть тактичным, стать как бы соучастником детских 

игр. Планируя приемы руководства, воспитатель намечает следующие моменты: что надо 

внести нового из оборудования для музыкальной деятельности дошкольников 



(инструменты, пособия, самодеятельные игрушки), в каком порядке это целесообразно 

сделать, за кем надо понаблюдать, чтобы выяснить интересы, склонности детей, какому 

виду деятельности отдают предпочтение дети и не односторонние ли их интересы. В 

более раннем возрасте воспитателю лучше применять метод объяснительно-

иллюстративный. В свою очередь ребенок репродуктивно усваивает эти способы. Позже 

педагог должен использовать объяснительно-побуждающий метод, а ребенок подводится 

к самостоятельным поисковым способам действий. Метод показа и подробное объяснение 

применяются при обучении детей исполнению какого-либо элемента танца или певческой 

интонации. Хочется пожелать, чтобы дети действовали не только по прямому указанию и 

показу воспитателя, но и без его помощи. Если ребенок научится самостоятельно 

выполнять учебные задания, то он сумеет также действовать и вне занятий: 

организовывать музыкальные игры, по собственному желанию петь, танцевать. 

Повседневная работа воспитателя с детьми, знание их интересов и способностей дает 

возможность воспитателю выполнять задачу качественно и ответственно. 

Самостоятельная музыкальная деятельность в группе, являясь одним из показателей 

уровня развития детей, дает представление о том объеме навыков, умений, знаний, 

которые дети получили в результате проводимой с ними работы. Происходит перенос 

способов действий, освоенных на музыкальных занятиях, в совершенно новые условия, 

ситуации; ребенок действует уже по собственной инициативе, в соответствии со своими 

интересами, желаниями, потребностями. 

 

Музыкальное воспитание в семье 

 

Обучая ребёнка музыке, родители ставят различные цели и задачи. Это зависит от их 

отношения к музыке и музыкальным профессиям. Однако основными задачами 

музыкального воспитания детей в семье можно назвать те же, что и в дошкольном 

учреждении, а именно: 

• Обогатить духовный мир ребёнка музыкальными впечатлениями, вызвать интерес к 

музыке, передать традиции своего народа, сформировать основы музыкальной культуры; 

• Развивать музыкальные и творческие способности в процессе различных видов 

деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально – образовательная 

деятельность); 

• Способствовать общему развитию детей средствами музыки. 

• Если ребёнок музыкально одарён, то уже в дошкольном возрасте необходимо заложить 

основы для будущего профессионального обучения. 

 

 Все эти задачи решаются в конкретной деятельности. Если родители понимают важность 

музыкального воспитания, они стремятся обучать детей в семье, музыкальных кружках, 

студиях, музыкальных школах, посещают с ними концерты, музыкальные спектакли, 

стараются обогатить разносторонними музыкальными впечатлениями, расширяют их 

музыкальный опыт. 

 Выбор музыкальных произведений, которые ребёнок слушает дома, зависит от 

музыкального вкуса и музыкального опыта семьи, её общекультурного уровня. Для 

развития музыкальных способностей детей, формирования основ музыкальной культуры 

необходимо использовать народную и классическую музыку. Лишь на шедеврах можно 

воспитывать вкус маленьких слушателей. Дети должны знать народную музыку, которая 

тесно связана с языком, эстетическими и народными традициями, обычаями, духовной 

культурой народа.  

 Если ребёнок слышит народные мелодии с раннего детства, он, естественно, 

«проникается» народно-песенными интонациями. Они становятся ему привычными, 

родными. Ребёнку важно прочувствовать и красоту классической музыки, накопить опыт 

её восприятия, различить смену настроений, прислушаться к звучанию разных 



музыкальных инструментов, научиться воспринимать и старинную, и современную 

музыку, как «взрослую», так и написанную специально для детей. 

 Для слушания следует отбирать произведения, в которых выражены чувства, доступные 

для детского восприятия. Это должны быть небольшие или фрагменты с яркой мелодией, 

запоминающимся ритмом, красочной гармонизацией, оркестровкой и более скромная по 

выразительным средствам, но вызывающая чувство восхищения старинная музыка. 

 Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. Ребёнок 

должен чувствовать себя защищённым, любимым, находиться в насыщенном 

положительными эмоциями окружении. 

 

Значение и задачи музыкального развития ребенка в семье 

 

 Различные виды искусства обладают специфическими средствами воздействия на 

человека. Музыка же имеет возможность воздействовать на ребенка на самых ранних 

этапах. Доказано, что даже внутриутробный период чрезвычайно важен для 

последующего развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает 

влияние на самочувствие ребенка. Музыка является одним из богатейших и действенных 

средств эстетического воспитания, она обладает большой силой эмоционального 

воздействия, воспитывает чувства человека, формирует вкусы.  

 Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных 

способностей, формирование основ музыкальной культуры – т.е.музыкальное воспитание 

нужно начинать в дошкольном возрасте. Отсутствие полноценных музыкальных 

впечатлений в детстве с трудом восполнимо впоследствии. Музыка имеет сходную с 

речью интонационную природу. Подобно процессу овладения речью, для которой 

необходима речевая среда, чтобы полюбить музыку, ребенок должен иметь опыт 

восприятия музыкальных произведений разных эпох и стилей, привыкнуть к ее 

интонациям, сопереживать настроения. Известный фольклорист Г.М.Науменко писал: «… 

у ребенка, попадающего в социальную изоляцию, происходит задержка умственного 

развития, он усваивает навыки и язык того, кто его воспитывает, общается с ним. И какую 

звуковую информацию он впитает в себя в раннем детстве, та и будет основным опорным 

поэтическим и музыкальным языком в его будущем сознательном речевом и музыкальном 

интонировании. Становится понятным, почему те дети, которых укачивали под 

колыбельные, воспитывали на пестушках, развлекали прибаутками и сказками, с 

которыми играли, исполняя потешки, по многочисленным наблюдениям, наиболее 

творческие дети, с развитым музыкальным мышлением …» Музыкальное развитие 

оказывает ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формируется 

эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, воспитывается чуткость к красоте в 

искусстве и жизни. «Только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить 

его к музыкальной культуре, заложить ее основы. Дошкольный возраст чрезвычайно 

важен для дальнейшего овладения музыкальной культурой. Если в процессе музыкальной 

деятельности будет сформировано музыкально-эстетическое сознание, это не пройдет 

бесследно для последующего развития человека, его общего духовного 

становления».Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об общем развитии 

детей. Дошкольники имеют небольшой опыт представлений о чувствах человека, 

существующих в реальной жизни. Музыка, передающая всю гамму чувств и их оттенков 

может расширить эти представления. Помимо нравственного аспекта, музыкальное 

воспитание имеет большое значение для формирования у детей эстетических чувств: 

приобщаясь к культурному музыкальному наследию, ребенок познает эталоны красоты, 

присваивает ценный культурный опыт поколений. Музыка развивает ребенка и 

умственно.  

 Помимо разнообразных сведений о музыке, имеющих познавательное значение, беседа о 

ней включает характеристику эмоционально-образного содержания, следовательно 



словарь детей обогащается образными словами и выражениями, характеризующими 

чувства, переданные в музыке. Умение представить и воспроизвести высоту звуков в 

мелодии так же предполагает умственные операции: сравнение, анализ, сопоставление, 

запоминание, что так же влияет не только на музыкальное, но и на общее развитие 

ребенка.Как уже было сказано, музыка развивает эмоциональную сферу.Эмоциональная 

отзывчивость на музыку – одна из важнейших музыкальных способностей. Она связана с 

развитием эмоциональной отзывчивости и в жизни, с воспитанием таких качеств 

личности, как доброта, умение сочувствовать другому человеку.Развитие музыкальных 

способностей, одна из главных задач музыкального воспитания детей. Кардинальным для 

педагогики является вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли они 

собой врожденные свойства человека или развиваются в результате воздействия 

окружающей среды, воспитания и обучения. Б.М.Теплов в своих работах дал глубокий 

всесторонний анализ проблемы развития музыкальных способностей. Он признает 

врожденными некоторые особенности, предрасположения человека, задатки. «Сами же 

способности всегда являются результатом развития. Способность по самому своему 

существу есть понятие динамическое. Она существует только в движении, только в 

развитии». Способности зависят от врожденных задатках, но развиваются в процессе 

воспитания и обучения. Все музыкальные способности возникают и развиваются в 

музыкальной деятельности ребенка. «Не том дело – пишет ученый – что способности 

проявляются в деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности». 

 

Характеристика условий для музыкального развития ребенка в семье 

Во всем мире признано, что лучшие условия для развития и воспитания ребенка раннего 

возраста, в том числе и музыкального, создаются в семье. Большинство детей до 3 лет не 

посещают дошкольные учреждения. Поэтому родители, взяв на себя ответственную роль 

педагога, должны помнить, что этот период чрезвычайно важен для последующего 

развития ребенка.  

Именно в этом возрасте закладываются те основы, которые позволяют успешно развить у 

детей музыкальные способности, приобщить их к музыке, сформировать у них 

положительное к ней отношение. Родители должны знать методы и приемы, формы 

организации музыкального воспитания в семье, понимать значение музыкального 

воспитания, повышать свой собственный культурный уровень. 

Музыкальное воспитание и развитие ребенка в семье зависит от тех предпосылок и 

условий, которые определяются врожденными музыкальными задатками и образом жизни 

семьи, ее традициями, отношением к музыке и музыкальной деятельности, общей 

культурой. 

Как известно, все семьи имеют разный уровень музыкальной культуры. В одних с 

уважением относятся к народной и классической музыке, профессии музыканта, часто 

посещают концерты, музыкальные спектакли, в доме звучит музыка, которую взрослые 

слушают вместе с ребенком . Родители, понимая, какую радость и духовное 

удовлетворение приносит детям музыка, стараются дать им музыкальное образование, 

развить их способности. 

В некоторых семьях мало обеспокоены музыкальным воспитанием детей, даже с очень 

хорошими задатками, так как родители не видят в этом практической пользы. К музыке у 

них отношение лишь как к средству развлечения. В таких семьях ребенок слышит в 

основном современную «легкую» музыку, потому что к «серьезной» музыке его родители 

безразличны. 

 

 

Вместе с тем в семье имеются все возможности для применения различных видов 

музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально - 

образовательная деятельность). В семье, серьезно занимающейся музыкальным 



воспитанием, ребенок постоянно находится в музыкальной среде, он с первых дней жизни 

получает разнообразные и ценные впечатления, на основе которых развиваются 

музыкальные способности, формируется музыкальная культура. Дома ребенок может 

слушать музыку по своему желанию в профессиональном исполнении и качественном 

звучании (грамзапись, магнитофонная запись). 

Среди видов исполнительства наиболее доступны пение и игра на музыкальных 

инструментах. Ребенок без специальных занятий способен усвоить песни, которые он 

слышит. Игра на фортепиано требует профессионального обучения. Во многих семьях 

есть музыкальные инструменты - игрушки (металлофон, ксилофон, арфа, дудочка). 

Родители могут обучать детей игре на этих инструментах, если сами умеют подбирать 

мелодию по слyxy. Иначе дети будут видеть В этих инструментах лишь игрушки, 

предназначенные только для забавы. 

Реже всего в семьях занимаются с детьми музыкальным творчеством, за исключением 

семей профессиональных музыкантов. Однако способные дети могут творить спонтанно, 

«сочинять» музыку во время игр - напевать марш, ритмично стуча солдатиками и 

изображая, что они маршируют; петь колыбельную, убаюкивая куклу; импровизировать 

мелодии на фортепиано, детских музыкальных инструментах. 

Музыкально — образовательной деятельностью в семье занимаются в основном дети, 

которые обучаются игре на музыкальном инструменте. Большинство же дошкольников 

получают музыкальные знания стихийно, без какой - либо системы. 

Таким образом, в семье дети получают реальное музыкальное воспитание. Если ребенок 

посещает детский сад, то «двойное» музыкальное образование позволяет успешнее 

развивать его музыкальные способности, формировать основы музыкальной культуры. 

Педагог в своей работе должен учитывать специфику каждой семьи, ориентироваться на 

различные условия, в которых воспитываются дети, на их домашнее музыкальное 

окружение. 

 

Методы обучения в семье 

 

Основные педагогические методы (наглядный, словесный, практический) применимы и в 

музыкальном семейном воспитании. 

Наглядно-слуховой метод - основной метод музыкального воспитания. Если ребенок 

растет в семье, где звучит не только развлекательная музыка, но и классика и народная 

музыка, он, естественно, привыкает к ее звучанию, накапливает слуховой опыт в 

различных формах музыкальной деятельности (активных и более пассивных, нацеленных 

на непосредственное занятие музыкой и использование ее как фона для другой 

деятельности). 

Наглядно-зрительный метод в семейном воспитании имеет свои преимущества. В детском 

саду для работы с детьми используются обычно крупные по размеру репродукции картин, 

иллюстрации, качество которых не всегда высоко. Дома же имеется возможность показать 

детям книги с репродукциями картин, рассказывая об эпохе, когда была сочинена музыка, 

народных традициях, обрядах, познакомить их с изображениями предметов быта, одежды. 

Рассматривание репродукций картин, соответствующих по настроению звучащей музыке, 

обогащает представления детей об искусстве. 

Словесный метод также очень важен. Краткие беседы о музыке, реплики взрослого 

помогают ребенку настроиться на ее восприятие, поддерживают возникший интерес. Во 

время слушания взрослый может обратить внимание ребенка на смену настроений, на 

изменения [в звучании (как нежно и печально поет скрипка, а теперь тревожно и сумрачно 

зазвучала виолончель, как сверкают и переливаются звуки челесты, треугольника, как 

грустно звучит мелодия). 



Практический метод (обучение игре на музыкальных инструментах, пению, музыкально-

ритмическим движениям) позволяет ребенку овладеть определенными умениями и 

навыками исполнительства и творчества. 

Успешность применения всех этих методов зависит от общекультурного и музыкального 

уровня взрослых, их педагогических знаний и способностей, терпения, желания 

заинтересовать детей музыкой. 

Иногда родители, стремясь, чтобы их ребенок достиг непременно наивысших результатов 

(например, в игре на музыкальном инструменте), насильно заставляют его подолгу 

заниматься, часами играть упражнения. Если же малыш не справляется с заданиями его 

наказывают. Любой насильственный метод неприемлем в воспитании, тем более на 

занятиях искусством. 

Известно, что заинтересовать детей чем-либо взрослый может только когда он увлечен 

сам. Если ребенок чувствует такое отношение взрослого, восхищение красотой музыки, 

он постепенно тоже признает музыкальные ценности. Если же взрослый проявляет 

равнодушие, оно передается и малышам. Поэтому очень важна культура общения 

взрослого с детьми. 

Музыкальное воспитание в домашних условиях проходит индивидуально. Ребенок 

должен чувствовать себя защищенным, любимым, находиться в насыщенном 

положительными эмоциями окружении. 

 

Советы родителям– о музыкальном воспитании ребенка: 

 

Музыка создаст необходимый энергичный фон для ребенка, поможет ребенку 

почувствовать ритм. Включать спокойную, плавную музыку, без слов во время 

выполнения ребенком рисования, лепки и еще когда ребенок учится писать. Психологи 

установили, что когда в первом классе учителя включали классическую музыку, в то 

время, когда дети учились писать, то движения детей становились более плавными и они 

лучше сосредоточивались на выполнении заданий. Пусть няня или родители включают 

музыку и почаще танцуют с ребенком. Это замечательно для воспитания ребенка. Ребенок 

научится танцевать, хорошо двигаться под музыку, чувствовать ритм каждой мелодии, 

кроме того, ребенок посредством танца общается с няней или родителями без слов, что 

важно для наилучшего взаимопонимания. Можно пригласить к ребенку 

профессионального преподавателя музыки и проверить, есть ли у ребенка музыкальный 

слух, способности к обучению игре на музыкальном инструменте. Если есть, и, еще, что 

очень важно, желание играть, тогда можно учить ребенка музыке с преподавателем. Если 

у ребенка нет никакой заинтересованности к игре на музыкальном инструменте, то не 

настаивайте, потому что, в противном случае, это может вызвать обратную реакцию и 

ребенок будет всю оставшуюся жизнь вспоминать о том, как его заставляли играть на 

пианино, ругали и может относиться к музыке с отвращением. Музыкальные способности 

+ добровольное желание ребенка играть! Не обязательно учить играть ребенка только на 

пианино, можно попробовать нежную флейту, романтичную гитару, энергичные 

барабаны, скрипку и т.д. Попробовать разное, чтобы почувствовать, какой музыкальный 

инструмент ребенку больше по душе. Пойте ребенку колыбельные песенки, пойте их сами 

перед сном, а также ставьте ему их послушать в профессиональном исполнении. Пойте с 

ребенком различные песенки, легкие для запоминания, песенку «Крокодила Гены», 

«Винни Пуха», другие песенки из мультфильмов. Если у вас дома есть система караоке, 

замечательно, тогда под музыку няня или родители могут петь самые разнообразные 

песенки. Если нет, то можно петь под аудиодиск. Играйте с ребенком в музыкальные 

игры, например, кружитесь с маленьким ребенком в ритме вальса, или играйте под 

музыку в «Ладушки- ладушки – где были – у бабушки» или под энергичную музыку 

играйте в игру «испекли мы каравай – вот такой ширины – вот такой высоты» или «Мы 

едем-едем-едем в далекие края – хорошие соседи-хорошие друзья» или «Море волнуется 



раз – море волнуется два – фигура замри» и т.д. Можно включать определенные мелодии 

для поддержания режима дня, например, колыбыльные – сигнал для ребенка, что пора 

идти спать, веселая песенка Винни Пуха – пора собираться на прогулку, песенка 

«Антошка – готовь к обеду ложку» – пора есть, другая мелодия – время игр и т.п. Это 

особенно важно для маленького ребенка, который не умеет говорить или плохо говорит. 

Если ребенок часто болеет простудными заболеваниями, кашляет или у него астма, то 

ребенку обязательно надо почаще петь или учиться игре на флейте. Это помогает детям 

справиться с проблемами дыхания, держать определенный ритм дыхания. Музыка 

помогает, если у ребенка речевые дефекты. В таком случае, ребенку лучше всего почаще 

петь, это может помочь справиться с заиканием, с речевыми проблемами. Если ребенок 

гиперактивный – ему надо почаще ставить слушать спокойную музыку. Если у ребенка 

что-то болит, то можно дать ему послушать красивую мелодию без слов, и поглаживая 

больное местечко, приговаривать «у сыночка (у дочки) не боли, боль – скорее уходи». 

Этот старинный способ заговаривания боли отвлекает, успокаивает ребенка, дает 

«обезболивающий эффект», а дети постарше уже сами будут так «заговаривать боль». 

Покупать ребенку музыкальные игрушки, самому маленькому – мелодичные погремушки, 

затем музыкальных кукол-неваляшек, музыкальных пупсиков, детям постарше – 

музыкальные игрушки посложнее. Чаще слушать с детьми различную красивую музыку: 

классическую – Моцарта, Чайковского, Грига, Шумана, Шуберта и др.; этническую, 

народные песни; музыку природы – пение птиц, звуки моря; мягкое, мелодичное пение; 

красивую, романтичную музыку без слов; красивые, выразительные оперные арии; джаз; 

блюз. Хорошо, когда няня или родители слушают музыку вместе с детьми, но можно 

периодически и оставлять ребенка наедине с музыкой. Рассказывайте ребенку о 

различных композиторах, об их интересных судьбах, а затем поставьте ребенку послушать 

музыку этого композитора. Рассказывайте о разных музыкальных инструментах, 

обязательно сопроводив свой рассказ музыкальными комментариями. Учите ребенка 

чувствовать музыку, подскажите ему, что музыка отражает настроение, пусть он сам 

подберет ту музыку, которая соответствует его разным ощущеним и разному настроению. 

Это поможет ребенку научиться быстро и правильно разбираться в своих чувствах и 

правильно слышать музыку своей души. Музыка может помочь справиться с горем, с 

бедой ребенка. Веселые, энергичные мелодии помогают детям справиться с чувством 

страха. Воспитывайте при помощи музыки воображение ребенка, например, попросите 

ребенка что-то представить под данную мелодию или нарисовать те образы, цвета, 

которые возникают у ребенка при прослушивании какой-либо мелодии. Смотрите с 

ребенком различные музыкальные фильмы по телефизору или на DVD, где также много 

поют, танцуют. Например, «Мэри Поппинс, до свидания», «Мама», «Синяя птица», 

«Звуки музыки», «Поющие под дождем», «Серенада Солнечной долины», мультфильмы 

Уолта Диснея «Фантазия», «Золушка», «Спящая красавица», «Русалочка», «Красавица и 

чудовище» и др., музыкальные мультфильмы «Волк и семеро козлят на новый лад», 

«Пластилиновая ворона», «Коробка с карандашами», «Щелкунчик», «Контакт» и т.д. 

Объясняйте ребенку, что музыка – многообразна и для каждого случая существует своя 

музыка: для радости и для грусти, для общения и для веселья, для отдыха и для работы, и 

что важно уметь подбирать музыку соответственно ситуации и настроению. Кроме того, 

ребенку обязательно надо объяснить, что громкая музыка может мешать остальным и что 

та мелодия, которая нравится ребенку, необязательно понравится другим. И еще, даже 

если ребенку очень нравится музыка, не стоит, чтобы музыка звучала в доме целый день, 

иначе из источника радости и умиротворения она быстро станет обыденностью и ее 

перестанут замечать. 

 

День современной мамы расписан буквально по минутам. 

При этом время на общение с ребенком, к сожалению, сводится к минимуму. 

С детьми в самые важные моменты их жизни, 



в лучшем случае, находятся бабушки, а то и гувернантки, няни. 

Учитывая это, роль совместных с родителями мероприятий в ДОУ значительно 

возрастает. 

 

Методические рекомендации по проведению Дня матери в детском саду. 

 

В последнее воскресенье ноября отмечается День матери. 

Основные цели: 

- поддержание традиций бережного отношения к матери; 

- закрепление семейных устоев; 

- особое выделение роли самого дорого и близкого человека – мамы – в нашей жизни. 

Мероприятия, общие для всех возрастных групп: 

- выставка домашних игрушек «Во что играли в детстве наши мамы и бабушки» 

(участники – дети, родители, педагоги); 

- развлечение «Гостеприимные хозяева» (участники – дети, родители, педагоги); 

- выставка семейных коллажей «Любимое занятие мамы. Рисунок семьи в виде дома» 

(домашнее задание для родителей); 

- вернисаж детских работ «Портрет моей мамы», «Моя мама самая – самая», «Пусть 

всегда будет мама», «Мамы всякие нужны» (выполняют дети с помощью педагогов и 

родителей); 

- письма любви и благодарности матерям и бабушкам, написанные воспитанниками 

(Благодарим, что ты// Живешь на свете.// Нет никого тебя// Милее и родней!// Тебе желаем 

много// Ясных дней, // Прими от нас в любви// Признанья эти!// Ты добротою нас// Своею 

окружаешь,// Всегда внимательна,// Заботлива, нежна…// Наверное, ты и сама// Не 

знаешь, Как нам порой// Твоя любовь нужна!); 

- выставка фотографий мамы и ребенка из семейного фотоальбома (участники – педагоги 

и родители); 

- конкурс собирателей пословиц и поговорок о семье (участники – родители) – («У дитя 

заболит пальчик, а у матери – сердце», «Материнская забота и на дне моря спасает»); 

- проведение анкетирования мам «Какой является, на Ваш взгляд, современная мать?» 

• Считаете ли Вы, что в Вашей семье есть взаимопонимание с детьми? 

• Говорят ли с Вами дети по душам, советуются ли по личным делам? 

• Интересуются ли дети Вашей работой? 

• Знаете ли Вы друзей своих детей? 

• Бывают ли друзья Вашего ребенка у Вас дома? 

• Участвуют ли Ваши дети вместе с Вами в хозяйственных делах?  

• Есть у Вас общие занятия и увлечения? 

• Участвуют ли дети в подготовке к праздникам? 

• Предпочитают ли дети, чтобы во время детских праздников Вы были вместе с ними? 

• Бываете ли Вы вместе с детьми в театрах, на выставках, концертах? 

• Обсуждаете ли Вы с детьми телепередачи? 

• Обсуждаете ли Вы с детьми прочитанные книги? 

• Участвуете ли Вы в экскурсиях, походах, прогулках? 

• Предпочитаете ли Вы проводить вместе с детьми свободное время? 

 

Помимо вышеперечисленных мероприятий в каждой группе можно провести 

дискуссионные и этические беседы, различающиеся лишь темой по возрасту детей: 

• Ранний возраст: «Материнский фольклор в семейном воспитании»; 

• Младший и средний возраст: с детьми - «Какие существуют мамы и папы?», с 

родителями - «О воспитании рыцарского отношения к женщине у мальчика»; 



• Старший и подготовительный возраст: с детьми – «В чем мужчины и женщины сходны и 

в чем отличаются друг от друга», «Мы с папой заботимся о маме», с родителями - 

«Пример матери для дочери». 

 

 

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА 

НА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ РЕБЕНКА 

 

Музыкотерапия - как одно из важнейших методических средств, 

влияющих на психическое здоровье ребенка. 

 

 Исследования известных ученых, педагогов доказывают возможность и необходимость 

формирования у ребенка памяти, мышления, воображения с очень раннего возраста. 

 Не является исключением и возможность раннего развития у детей музыкальных 

способностей. Есть данные, которые подтверждают факты влияния музыки на 

формирующийся в период беременности женщины плод и положительное ее воздействие 

на весь организм человека в дальнейшем. 

 Музыка всегда претендовала на особую роль в обществе. В древние века музыкально-

медицинские центры лечили людей от тоски, нервных расстройств, заболеваний сердечно-

сосудистой системы. Музыка влияла на интеллектуальное развитие, ускоряя рост клеток, 

отвечающих за интеллект человека. Не случайно, занятия математикой в пифагорейской 

школе проходили под звуки музыки, повышающей работоспособность и умственную 

активность мозга. 

 Музыкой можно изменить развитие: ускорять рост одних клеток, замедлять рост других. 

Но, главное, музыкой можно влиять на эмоциональное самочувствие человека. 

Бессмертные музыкальные произведения Моцарта, Бетховена, Шуберта, Чайковского 

способны активизировать энергетические процессы организма и направлять их на его 

физическое оздоровление. 

 Для настоящей музыки не существует ничего невозможного! Необходимо лишь желать ее 

слушать и уметь слушать. 

 Эмоциональное воздействие гармоничных звуковых сочетаний усиливается многократно, 

если человек обладает тонкой слуховой чувствительностью. 

 Развитый музыкальный слух предъявляет более высокие требования к тому, что ему 

предлагается. Обостренное слуховое восприятие окрашивает эмоциональные переживания 

в яркие и глубокие тона. Наиболее благоприятного периода для развития музыкальных 

способностей, чем детство, трудно себе представить. 

 Развитие музыкального вкуса, эмоциональной отзывчивости в детском возрасте создает 

фундамент музыкальной культуры человека, как части его общей духовной культуры в 

будущем. 

 В последние годы происходит активное реформирование системы дошкольного 

воспитания: растет сеть альтернативных учреждений, появляются новые программы 

дошкольного воспитания, разрабатываются оригинальные методики. На фоне этих 

прогрессивных изменений развитию эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется 

достаточное внимание. 

 Любой педагог, проработав в системе образования, замечает резкий рост детей с 

различными формами нарушений в поведении, с различными отклонениями в психике. 

Проще говоря, с каждым годом увеличивается число нездоровых детей, детей с 

нарушениями психоэмоциональной сферы. Всему этому способствуют всевозможные 

программы, имеющие учебно-дисциплинарную направленность, «обесчувствованию» 

способствует технологизация жизни, в которой участвует ребенок. 

 Замыкаясь на телевизорах, компьютерах, дети стали меньше общаться со взрослыми и 

сверстниками, а ведь общение в значительной степени обогащает чувственную сферу. 



 Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам других. В детских садах все 

больше детей с ярко выраженной гиперактивностью, детей с психосоматическими 

заболеваниями. Любое неадекватное поведение: лень, негативизм, агрессия, замкнутость – 

всё это защита от нелюбви. Ребенок способен успешно развиваться, сохранять здоровье 

только в условиях психологического комфорта, эмоционального благополучия 

 Уже в работах первого общепризнанного теоретика музыки – древнегреческого философа 

Пифагора - мы находим описание того, каким образом музыка может влиять на 

эмоциональное состояние человека. Одним из важнейших понятий в этике Пифагора была 

«эвритмия» - способность находить верный ритм во всех проявлениях жизнедеятельности 

– пении, игре, танце, речи, жестах, мыслях, поступках, в рождении и смерти. Через 

нахождение этого верного ритма человек, рассматриваемый как своего рода микрокосмос, 

мог гармонично войти сначала в ритм полюсной гармонии, а затем и подключиться к 

космическому ритму мирового целого. От Пифагора, пошла традиция, сравнивать 

общественную жизнь, как с музыкальным ладом, так и с музыкальным инструментом. 

 Вслед за Пифагором Аристотель полагал, что способность музыки воздействовать на 

душевное состояние слушателей, связана с подражанием тому или иному характеру. 

Музыкальные лады существенно отличаются друг от друга, так что при слушании их у нас 

появляется различное настроение, и мы далеко не одинаково относимся к каждому из них; 

так, например, слушая другие, менее строгие лады, мы в нашем настроении размягчаемся: 

иные лады вызывают в нас уравновешенное настроение. 

 В античных источниках мы находим множество свидетельств, говорящих о чудесных 

исцелениях, достигнутых при помощи музыки. Согласно воззрениям древних, ритму 

пульса соответствовало то или иное заболевание, а ритмы эти располагались по порядку 

музыкальных чисел. У средневекового итальянского теоретика музыки Джозефа Царлино 

мы находим свидетельства, как некто Сенократ звуками труб возвратил безумным 

прежнее здоровье, а Талет из Кандии звуками Кифары изгнал чуму. Пророк Давид своим 

пением и игрой на кифаре излечил библейского царя Саула от приступов тяжелой 

депрессии. 

 По преданиям, суровый царь Лакедемонян одобрял и даже сам сочинял музыку, и его 

войска никогда не шли в бой, если предварительно не были воодушевлены и подогреты 

звуками воинских труб и дудок. 

 Знаменитый оратор Гай Гракх всегда, когда выступал перед народом, держал позади себя 

раба-музыканта, который звуками флейты давал ему верный тон и ритм речи, умеряя или 

возбуждая дух красноречия своего господина. 

 Певец Орфей мог своим пением смягчить души не только людей, но даже диких зверей и 

птиц. Врач Асклепиад звуками музыки усмирял раздоры, а звуками трубы восстанавливал 

слух глухих. Пифагорец Дамон своим пением обратил юношей, преданных вину и 

сластолюбию, к жизни умеренной и честной. 

Слушание музыки, исполняемой на митре, по мнению древних греков и римлян, 

способствовало процессу пищеварения. Римский врач Гален рекомендовал использовать 

музыку как противоядие от укусов ядовитых змей. 

 Демокрит рекомендовал слушать флейту при смертельных инфекциях. Платон предлагал 

от головных болей лекарство, состоящее из набора трав. Лечение сопровождалось пением 

магического характера. Считалось, что без пения и музыкального сопровождения 

лекарство теряло свои лечебные свойства. 

 В середине века практика музыкальной психотерапии была тесно связана с широко 

распространенной в то время теорией аффектов, которая изучала воздействие различных 

ритмов, мелодий и гармоний на эмоциональное состояние человека. Устанавливались 

различные отношения между темпераментом пациента и предпочтением им того или 

иного характера музыки. 

 Согласно А.Кирхеру, немецкому ученому-музыканту, психотерапевтические 

возможности музыки заключались в ее посредничестве между музыкой сфер и той, 



которая заключена в движении физиологических процессов в теле. Приводя в 

соответствие последнюю с первой, музыка, оказывает оздоровительное воздействие. 

 Начало нынешнего этапа развитие музыкальной психотерапии берет с конца 40-х годов, 

когда во многих странах западной Европы и США стали организовываться музыкально-

психотерапевтические центры и школы в Швеции, Австрии, Швейцарии, Германии. 

 Работая в детском саду, можно наблюдать большое количество детей, которые 

самостоятельно не могут справиться с нервно-психическими нагрузками и перегрузками, 

получаемыми как в детском саду так и дома. Именно это приводит многих детей к 

различным формам отклоняющегося поведения. И педагоги должны всеми возможными 

средствами решать эти проблемы. Одним из таких средств является музыкотерапия.  

 Музыкотерапия – метод, использующий музыку, как средство нормализации 

эмоционального состояния, устранения страхов, двигательных и речевых расстройств, 

психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, при коммуникативных 

затруднениях. 

 Музыкотерапия представляет собой совокупность приемов и методов, способствующих 

формированию богатой эмоциональной сферы, и практических занятий и упражнений, 

способствующих нормализации психической жизни ребенка. Музыкотерапия 

предусматривает как целостное и изолированное использование музыки в качестве 

основного и ведущего фактора воздействия (музыкальные произведения), так и 

дополнение музыкальным сопровождением других коррекционных приемов 

(психогимнастика, логоритмика). 

 Основными и главными задачами, определяющими музыкотерапию, являются 

формирование и развитие музыкальных и творческих способностей, расширение и 

развитие эмоциональной сферы, обучение средствами музыки ауторелаксации, развитие 

нравственно-коммуникативных качеств. 

 Организация занятий музыкотерапией требует от педагога и музыкального руководителя 

специального психологического образования, знания основ общей и клинической 

психологии, наличия музыкального педагогического образования. 

 Музыкотерапия ориентирует педагога на сотрудничество с ребенком, на интеграцию 

различных видов художественной деятельности. 

 Поэтому музыкотерапию, как метод коррекции, рекомендуется использовать не только на 

музыкальных, но и на физкультурных занятиях, на утренней гимнастике, бодрящей 

гимнастике после дневного сна, на вечерах досуга, на занятиях по развитию речи, 

изобразительной деятельности, в повседневной деятельности, самостоятельных играх и 

т.д. 

 Таким образом, каждый педагог может использовать данные упражнения в сочетании с 

другими играми и упражнениями, «конструировать» из отдельных композиций 

необходимую форму занятий. 

 Все элементы упражнений по музыкотерапии дают возможность использовать их не 

только как средство развития музыкальных и двигательных способностей детей на 

занятиях ритмикой, но и как игровой тренинг психических процессов: внимания, памяти, 

воли, творческого воображения и фантазии, а так же, как средство расслабления, 

переключения внимания или повышения психофизического тонуса и т.д., в самых 

различных формах организации педагогического процесса в детском саду. 

 Если воспитатель имеет определенный навык, он может за считанные минуты снять 

умственную усталость, взбодрить, раскрепостить, повысить настроение, 

сконцентрировать внимание. 

 Например, на занятиях с высокой умственной нагрузкой и малой подвижностью следует 

использовать танцевальные композиции в качестве физкультминуток. Использование 

композиций на основе быстрой, веселой музыки позволяет поднять настроение детей, 

активизировать их внимание. 

 



 Занятия по музыкотерапии строятся по определенной схеме: 

1. Разминка. Двигательные и ритмические упражнения. 

2. Основная часть. Восприятие музыки. 

3. Музыкальная релаксация. Аутотренинг. 

 В занятие включаю различные виды музыкальной деятельности детей: пение, слушание, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах и обязательно 

элементы театрализации.  

 В результате поисков родилась концепция музыкально-рациональной терапии. 

 Переработав и упростив этот материал, я, использую его в своей работе. Проводя 

итоговую диагностику, с уверенностью могу сказать, что дети, у которых наблюдалась 

двигательная расторможенность (гиперактивная), боязливые, замкнутые, дети с 

определёнными нарушениями деятельности, нервной системы, нуждающиеся в коррекции 

психоэмоциональной сферы - полностью менялись. В процессе музыкального творчества 

– импровизации на заданные темы, ребёнок познаёт самого себя, свои способности и 

возможности, у него формируются навыки невербального, чувственного контакта с 

окружающим миром. И именно это делает ребенка более здоровым и счастливым. 

 

 Используемый материал на занятиях по музыкотерапии. 

 Танец, мимика, жест, как и музыка, является одним из древнейших способов выражения 

чувств и переживаний. Помимо того, что они снимают нервно – психическое напряжение, 

помогают ребёнку быстро и легко установить дружеские связи с другими детьми группы, 

воспитателем, а это также дает определённый психотерапевтический эффект.  

 

 Двигательные упражнения 

1. «Прогулка по сказочному лесу» (Н. Римский-Корсаков, ария Февронии из оперы 

«Сказание о невидимом граде Питеже»). 

Шаги в медленном темпе, представлял вокруг себя красивый пейзаж и показывая жестами 

другим детям великолепие природы. 

2. « Праздничный марш» (Н. Римский-Корсаков, вступление к опере «Сказка о царе 

Салтане»). Представить себя идущим на праздник. Идти уверенным, решительным шагом. 

3. «Крадущаяся кошка» (Д. Пучинни, Вальс музетты из оперы «Богема»). Движения по 

кругу, шагая на «раз», каждого такта. Движения плавные, тяжесть корпуса переносится 

постепенно с одной ноги на другую. 

4. «Порхающая бабочка» (А. Дворжак, юмореска). Лёгкие пружинистые шаги, с взмахом 

рук изображая бабочку. 

5. «Любование цветком» (Н. Шопен, Вальс №7) Дети передают, по кругу на каждый такт 

вальса цветок, любуясь им. 

6. «Вождение за нос» 

 

Ритмические упражнения 

Главная особенность муз – ритмических упражнений – это акцентирование внимания не 

столько на внешнюю сторону обучения ритмическим движениям, сколько на анализе 

внутренних процессов: сенсорных, мыслительных, эмоциональных. На развитии и 

тренировке психических процессов, развитии восприятия, внимания, мышления, умении 

выражать различные эмоции в мимике и пантонемии, построена программа по 

ритмической пластике Буренина. Все музыкально – ритмические композиции этой 

программы мы используем в своей работе. Все они развивают способность к 

самовыражению в движении. Дети учатся владеть собственным телом, тонкости 

музыкального восприятия, нестандартному мышлению, психологической свободе. Для 

занятий музыкотерапией можно рекомендовать музыкально – ритмические композиции из 

«Ритмической мозаики», «Три поросёнка», «Цирковые лошадки», «Дети и природа», «Два 

барана», «Танцуйте сидя». 



 

Восприятие музыки. 

Для того чтобы музыка подействовала на ребёнка его необходимо для этого специально 

настроить и подготовить. Эта настройка заключается в том, что надо сесть в удобной позе, 

расслабиться и сосредоточиться на звуках музыки. Восприятие музыки заключается в 

обучении распознавать эмоции. Любая музыка – это всегда чувства, эмоции, переживания.  

 Тема «Настроение, чувства в музыке», которая входит в программу «Музыкальные 

шедевры» О.П. Радыновой, является очень важной для понимания детьми музыки как 

вида искусства передающего настроения, чувства.  

 Для слушания на занятиях музыкотерапии и релаксации, предлагаю следующие темы: 

«Раздумье» С. Майкопова и «Первая потеря» Р. Шумана, «В церкви» П. Чайковского, 

«Аве Мария» И. Шуберта, «Порыв» Р. Шумана, «Разлука» М. Глинки, «Утренняя 

молитва» П. Чайковского, «Шутка» С.И. Баха, «Юмореска» П. Чайковского. 

 

Названия этих произведений отражают настроение, передаваемое в музыке. Дети учатся 

понимать чувства, различать оттенки настроения, учатся сопереживать, радоваться, 

заряжаться положительными эмоциями. 

Не случайно, врачи- физиологи ставят знак равенства между здоровьем физическим и 

психическим при условии погружения ребенка в атмосферу душевного подъема 

обязательно связанного с положительными эмоциями. А музыка- это всегда только 

положительные эмоции. 

 

Дыхательные упражнения. 

Любое переживание, а у детей особенно, будь то радость, порыв гнева, в конце концов, 

заканчиваются напряжением какой либо группы мышц и при помощи дыхательных 

упражнений можно ослабить эту мышечную напряженность. 

Дыхательные упражнения помогают снять психо-эмоциональное напряжение, быстро и 

легко установить межличностные отношения детей в группе. Этим упражнениям мы даем 

образное название, что улучшает качество представления о том, как их надо выполнять. 

1. «Привет солнцу»- тонизирующее дыхание. 

I. Медленно вдох в живот, грудь и бронхи , постепенно поднимаются локти, кисти 

свободно висят. 

II. Сильный выдох на слог «ха», кисти от уровня лица разворачиваются и выбрасываются 

вверх, затем руки медленно опускаются. 

2. «Не доеная корова »- снимает мышечный зажим на уровне горла и шеи. 

Вдох одновременно через нос и рот, затем петь, мычать любую мелодию на выдохе через 

нос, нижняя челюсть при этом опущена. 

В заключении, можно акцентировать выдох, выталкивая оставшийся воздух мышцами 

живота. 

3. «Сытая лошадь»- расслабление мышц лица и головы. 

Упражнение построено на имитации продолжительного фырканья лошади. При выдохе 

через рот нужно постараться ослабить все мышцы лица, чтобы они свободно вибрировали 

под воздействием свободно проходящего воздуха. 

4. «Аромат роз» - расслабляющее дыхание. 

Представить перед собой большой и красивый букет роз и вдыхать воображаемый аромат 

цветов. 

5. «Засыпающий цветок»- успокаивающее дыхание в пропорции 1+3. На одну четверть -

вдох, на три четверти- выдох. Мысленно представлять себя цветком, закрывающим на 

ночь свои лепестки в бутон. 

6. «Парад войск»- инсценировка с целью эмоциональной разрядки и активизации тонуса в 

крике. 



Дети выстраиваются в шеренгу представляя себя в роли солдат на параде. Учатся отвечать 

на приветствие сильным троекратным «Ура!» 

 

Музыкальная релаксация. 

Данные упражнения направлены на коррекцию психо-эмоциональной сферы ребенка, на 

приобретение навыков расслабления. 

При выполнении данных упражнений важно, отвлечь ребенка от травмирующих 

переживаний и помочь ему при помощи музыки увидеть всю красоту мира. Все 

упражнения комментируются педагогом под определенную музыку, вызывая различные 

эмоции. 

Например:  

1. Упражнение для активизации жизненных сил «Энергия» (для гипоактивных детей), муз. 

М. Равеля. Павана; Болеро. 

2. Упражнение для расслабления, снятия раздражительности (для гиперактивных детей), 

муз. Д. Шостаковича из фильма «Овод». 

3. Упражнение, формирующее оптимистическое настроение «Радость жизни» 

 муз. Ж. Бизе. Юношеская симфония, танцевальная музыка из оперетт Р. Штрауса, И 

Кальмана, Ф. Легара. 

4. Упражнение, формирующее отношение к миру «Любимая мама» муз. Ф. Шопена. 

 Ноктюрн. 

5. Упражнение, на преодоление чувства стыда и застенчивости. «Я все умею» муз. И. 

Брамса. IV симфония. Ф. Лист. Прелюдия. И т. д. 

 

Консультация для родителей 

Взаимодействие детского сада и семьи как условие развития музыкальных способностей 

ребенка 

Развитие музыкальных способностей - одно из главных задач музыкального воспитания. 

Кардинальным для педагогики является вопрос о природе музыкальных способностей: 

представляют ли они собой врожденные свойства человека или развиваются в результате 

воздействия окружающей среды воспитания и обучения. Опираясь на работы 

выдающихся педагогов-психологов, можно отметить, что врожденными могут быть лишь 

анатомо-физиологические особенности, то есть задатки, которые лежат в основе развития 

способностей. А музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления 

музыкальной деятельности, объединяются в понятие “музыкальность”. Б.М. Теплов 

определяет музыкальность как комплекс способностей “творческое воображение, 

внимание, вдохновение, творческая воля, чувство природы и т.д.” развиваемых на основе 

задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного её осуществления. 

В структуру музыкальности включаются три основные музыкальные способности: 

ладовое чувство, которое проявляется при восприятии музыки, как эмоциональное 

переживание, прочувствованное восприятие; музыкально-слуховое представление, 

включает в себя память и воображение, эта способность, проявляющая в воспроизведении 

по слуху мелодии; чувство ритма - это восприятие и воспроизведение временных 

отношений в музыке - это способность активно переживать музыку, чувствовать 

эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его. 

Итак, у всякого нормального человек, есть некоторая музыкальность. Основное, что 

должно интересовать, - это вопрос о том, насколько музыкален тот или иной ребенок, и 

вопрос о том какова его музыкальность и каковы должны быть пути её развития. 

Музыка возникла в глубокой древности и признавалась важным и незаменимым 

средством формирования личных качеств человека, его духовного мира. Слушая музыку, 

написанную в разное время, люди получают представления о различных способах 

выражения чувств, мыслей, существовавших в разные эпохи. Отражая жизнь и выполняя 

познавательную роль, музыка воздействует на человека, воспитывает его чувства, 



формирует вкусы. Имея широкий диапазон содержания, музыка обогащает 

эмоциональный мир слушателя. 

Разные виды искусства обладают специфическими средствами воздействия на человека, 

музыка же имеет возможность воздействовать на ребенка на самых ранних этапах. 

Доказано, что даже внутриутробный период чрезвычайно важен для последующего 

развития человека: музыка, которую слушает будущая мать, оказывает влияние на 

самочувствие ребенка, а может быть уже и формирует его вкусы и предпочтения. 

Постепенно в процессе овладения различными видами музыкальной деятельности 

(восприятие, исполнительство, творчество) необходимо развивать в детях все самое 

лучшее, что заложено от природы, на основе разнообразных природных задатков, 

развивать общие и специальные музыкальные способности. 

Приобретая на занятиях в ДОУ, в семье определенные знания о музыке, умения и навыки 

дети приобщаются к музыкальному искусству. Нужно добиваться того, чтобы в процессе 

музыкального воспитания получение этих знаний, умений и навыков не являлось 

самоцелью, а способствовало формированию предпочтений, интересов, потребностей, 

вкусов детей, то есть элементов музыкально-эстетического сознания. 

Не только развивая эмоции, интересы, вкусы ребенка, можно приобщить его к 

музыкальной культуре, заложить её основу, а также взаимно, эстетическое воспитание 

развивает музыкальный и поэтический слух, способность воспринимать красоту природы, 

произведений музыкального и изобразительного искусства, активизирует воображение, 

эмоциональные реакции. 

Дошкольный возраст чрезвычайно важен для дальнейшего овладение музыкальной 

культурой. Если в процессе музыкальной деятельности будет сформировано музыкально - 

эстетическое сознание это не пройдет бесследно для последующего развития ребенка, его 

общего духовного становления. 

Занимаясь музыкальным воспитанием, важно помнить и об общем развитии детей. 

Дети дошкольного возраста имеют небольшой опыт представления о чувствах человека, 

существующих в реальной жизни, а музыка, передающая всю гамму чувств и их оттенков, 

может расширить эти представления. 

Формирование основ музыкальной культуры начинаются в дошкольном возрасте. 

Музыкальное развитие оказывает ничем незаменимое воздействие на общее развитие: 

формируется эмоциональная среда, совершенствуется мышление, ребенок становится 

чутким к красоте в искусстве и жизни. Успех музыкального развития зависит от всего 

педагогического коллектива дошкольного учреждения и от родителей, так как вне 

музыкальных занятий имеется иные возможности обогащения детей музыкальными 

впечатлениями, разнообразные формы осуществления в музыкальной деятельности в 

повседневной жизни детского сада и семье. 

Для полноценного развития комплекса музыкальных способностей у дошкольников 

необходима помощь родителей. Семья - первая социальная общность, которая 

закладывает основы личностных качеств ребенка, здесь он обучается жить подлинной 

социальной жизнью, общей с другими людьми: делить горе и радость, ощущать единство 

с родными людьми. В то же время эмоциональная холодность в семье самым 

неблагоприятным образом сказывается на психологическом развитии ребенка и прежде 

всего на его творческих способностях, на эффективности обучения, общения. Поэтому 

педагоги дошкольного учреждения должны установить взаимодействие, и совместную 

работу для полноценного развития ребенка. Все семьи имеют разный уровень социальной 

культуры. В одних с уважением относятся к музыке, стараются дать детям музыкальное 

образование, развить их способности. В других семьях музыкальное воспитание ставят на 

задний план. 

Если ребенок ходит в детский сад, полезно закреплять полученные впечатления, 

расспрашивая о пребывании в детском саду, предлагать спеть песню, станцевать или 

нарисовать особенно запомнившееся. 



Родителям надо помнить, что там, где старшие любят музыку, поют, играют на 

музыкальных инструментах, создается особенно благоприятная среда для расцвета 

дарования ребенка. Как можно чаще устраивать совместные дуэты с мамой, папой, 

бабушкой, что способствует взаимопониманию и формирует любовь к пению. В 

современных условиях особую роль играют технические средства: радио, телевидение, 

аудиозаписи, диски, караоке. В семье родители поддерживают интерес детей к 

прослушиванию музыкальных произведений, используют как собственные записи, так и 

те, которые предоставляет в распоряжение музыкальный руководитель. Коллектив 

детского сада сотрудничает со специалистами музыкальной школы.  

Важной задачей, стоящей перед ДОУ и семьей является формирование восприятия 

музыки во взаимосвязи с литературными произведениями, живописью и театром. Для 

этого провожу консультации для родителей, знакомлю их с мировым опытом приобщения 

детей к восприятию произведений искусства. Вместе с родителями дети принимают 

участие в инсценировках, театральных постановках, литературно-музыкальных 

композициях. 

При взаимодействии с родителями очень важно научить их общаться со своим ребенком 

по поводу полученных детьми музыкальных впечатлений. 

В семье необходим благоприятный микроклимат, атмосфера внимания к музыкальной 

деятельности, как бы наивна она не была. Ребенок должен чувствовать себя членом 

маленького, но близкого коллектива, где получает полную поддержку в своих 

начинаниях. 

Эффективность работы по развитию музыкальных способностей у дошкольников будет 

зависеть от организации взаимодействия ДОУ и семьи, построенного с учетом следующих 

условий:  

• проявление активности и инициативы со стороны родителей;  

• осуществление регулярной и систематической работы по просвещению родителей в 

области музыкального воспитания. 

 

Аэробика и музыка в сказках 

…трудно представить себе лучший метод 

воспитания, чем тот, который открыт и 

проверен опытом веком; он может быть 

выражен в двух положениях: гимнастика 

для тела и музыка для души… 

Платон 

Наша миссия – воспитание здорового ребенка. Мы не знаем более могущественного и 

более благоприятного средства воздействия на жизнь и процветание всего организма, чем 

чувство радости, а радость получает ребенок, играя. Это чувство в большой мере могут 

дать музыкальные и физические занятия в детском саду. А если соединить два 

направления работы с детьми в единое целое? 

На музыкальных занятиях дети учатся слушать музыку, петь, двигаться в соответствии с 

характером музыки, водить хороводы, играть на музыкальных инструментах, участвовать 

в инсценировках, импровизировать. Что касается физического воспитания, то в нашем 

детском саду наибольшее внимание уделяется такому направлению как танцевальная 

аэробика, которая развивает не только физические умения и навыки детей, но и позволяет 

формировать двигательную культуру ребенка, то есть умение передавать свои чувства и 

переживания с помощью движений, поз, мимики. Танцевальная аэробика воспринимается 

детьми с радостью.  

Взаимосвязь музыкальных занятий и занятий по физической культуре как бы 

перекидывает мост от эмоционального, духовного к конкретно физическому. Это 

сочетание духовного и физического необходимо ребенку. 



Результатом такого взаимодействия явились музыкально-танцевальные сказки в 

исполнении детей. Ребенок познает мир, играя, музыкальная сказка – один из способов 

поиграть, дети играют в артистов. 

Цель: создать условия для творческого самовыражения воспитанников посредством 

музыки и аэробики. 

Задачи: 

1. Развитие музыкальных способностей.  

2. Развитие двигательных умений и навыков.  

3. Развитие творческого потенциала ребенка.  

4. Формирование двигательной культуры.  

5. Формирование музыкальной культуры.  

6. Воспитание культуры общения со сверстниками и с взрослыми.  

Учитывая возрастные и физиологические особенности детей разных возрастов, мы 

разработали проект развития творческих способностей детей посредством аэробики и 

музыки. 

Детей среднего возраста вводим в мир сказки, предлагая им небольшие этюды, сценки, 

движения. 

В старшей возрастной группе детям предлагаются готовые сказки с образцами движений 

взрослых (например, новогодняя сказка “Приключения Фунтика и его друзей”)  

В подготовительной к школе группе вводятся элементы импровизаций. Дети часто 

самостоятельно распределяют роли, придумывают движения для воспроизведения, 

оживления образа сказочного персонажа, а воспитатель выступает в роли активного 

наблюдателя. 

Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре работают в тесном 

сотрудничестве. 

Развитие творческого потенциала невозможно без взаимодействия с педагогами и 

родителями. 

Педагоги вводят ребенка в мир сказок, помогают понять основную суть произведения, 

характер героев и антигероев, анализируют их поступки и действия. На музыкальных 

занятиях с детьми разучиваются музыкальные партии героев, на занятиях по аэробике – 

спортивно-танцевальные связки и сольные танцевальные партии, разучивание спортивно-

танцевальных связок с предметами к сказке “Волк и несколько козлят”. На общих 

занятиях объединяется весь разученный материал. Воспитатели являются не только 

помощниками, но зачастую перевоплощаются, как и их подопечные, в персонажей 

музыкальных сказок (сказка “Дюймовочка”)  

Педагоги учатся наблюдать за детьми не только снаружи, но и “изнутри”, глубже 

чувствуют их настроения, переживания. В совместной игровой деятельности 

формируются теплые взаимоотношения между воспитателем и ребенком. 

Огромную помощь в подготовке мероприятий оказывают родители. Кто, как не они, 

готовят своих малышей к празднику и искренне аплодируют юным артистам? Желающие 

мамы и папы могут не только посещать рядовые занятия, но и участвовать в постановке 

танцевально-музыкальной сказки. Иногда дети выступают в роли педагогов, 

организовывая с родителями домашний театр. Музыкальный руководитель с 

удовольствием дает домой фонограммы, а дети распределяют роли среди своих 

домашних, выступая режиссером своей танцевально-музыкальной сказки. 

 

«Роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей»  

 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей способствует развитию таких качеств 

личности, как инициативность, самостоятельность, творческая активность. Роль 

воспитателя – побуждать детей применять навыки, полученные на музыкальных занятиях 

в повседневной жизни детского сада. 



Для развития самостоятельной музыкальной деятельности детей, в группе должны быть 

оборудованы «музыкальные уголки», куда помещаются детские музыкальные 

инструменты, дидактические игры, игрушки-забавы. Которые в последствии могут быть 

обыграны воспитателем (мишка играет на балалайке, заяц прыгает, девочка танцует и др.) 

Чтобы поддерживать интерес детей к самостоятельной музыкальной деятельности, 

педагог 1 раз в месяц должен обновлять пособия в «музыкальном уголке», пополнять его 

новыми атрибутами и дидактическими играми. 

Важной ролью воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей 

является создание проблемных ситуаций, побуждение детей к вариативным 

самостоятельным действиям, развитие способности применять усвоенное в новых 

условиях. При этом художественное оформление усиливает впечатления детей. Под 

влиянием радостного звучания музыки, выразительного слова, элементов костюмов у 

детей будут возникать яркие положительные эмоции. Все это будет побуждать их 

выражать свои чувства и в пении, и в танце, и в игре, а также способствовать 

формированию интереса к музыке и музыкальной деятельности в целом. 

Создав таким образом в детском саду обстановку максимально наполненную 

музыкальными интонациями, воспитатель сможет пробудить интерес и любовь к музыке у 

детей, а также способствовать формированию и развитию самостоятельной музыкальной 

деятельности дошкольников. 

Рассмотрим различные виды музыкальной деятельности детей в группе: 

1.Игра на детских музыкальных инструментах. Дети очень любят играть на металлофоне, 

гармошке, баяне, триоле, бубне, барабане и других инструментах, они могут исполнять 

попевки, ритмические рисунки, выученные на занятиях, или же придумывают и 

исполняют свои мелодии, проявляя творчество. Часто детей привлекает процесс освоения 

нового инструмента. В таких случаях они обучают друг друга: те, которые хорошо играют 

на этом инструменте, показывают приемы тем, кто еще не умеет играть. Такую 

товарищескую помощь чаще всего можно наблюдать в старших и подготовительных 

группах. Играя на инструментах, дети учатся различать их звучание, начинают выделять 

более понравившиеся, сами организовывают «оркестр», выбирают дирижера. Роль 

воспитателя – поощрять творческую активность детей, учить их договариваться, следить, 

чтобы игра не превратилась в ссору. 

2.Одной из наиболее ярких форм музыкальной самостоятельной деятельности детей 

является музыкальная игра. Старшие дошкольники уже сами создают условия, 

необходимые для данной игры. Игра может иметь развернутый характер: объединяются 

несколько видов деятельности (исполнение на металлофоне и танец, отгадывание песни 

по ее мелодии и хоровод и т.д.). В других сюжетно - ролевых играх дети используют 

песни, соответствующие их игровым действиям. Например, играя в парад, мальчики поют 

«Барабан» М.Красева, барабанят и маршируют, девочки, укладывая кукол, поют песню 

«Баю - баю» М.Красева. Песня способствует более динамичному протеканию игры, 

организуют действия детей. 

В этом виде самостоятельной деятельности детей воспитатель продолжает формировать у 

воспитанников умение договариваться (кто что будет делать), может подсказать завязку 

сюжета для игры, поддержать активность любого ребенка и помогает ему организовать 

коллективную игру. 

3.Музыкально - дидактические игры, используемые в самостоятельной музыкальной 

деятельности развивают у ребят способность к восприятию, различению основных 

свойств музыкального звука: «Музыкальное лото», «Догадайся кто поет», «Два барабана», 

«Тише - громче в бубен бей», «Назови песню по картинке» и др.  

Для обогащения музыкальных впечатлений детей и побуждения их к применению 

навыков, полученных на музыкальных занятиях воспитатель должен наполнять режимные 

моменты звучанием известных детям классических произведений. Например, на утренней 

гимнастике и во время физкультурных занятий (у малышей) воспитатель может 



использовать следующие произведения: во время бега и ходьбы в быстром темпе, галопе 

«Смелый наездник» Р.Шумана, «Клоуны» Д. Кабалевского, «Хоровод гномов» Ф. Листа, 

«Моя лошадка» А.Гречанинова и другие; во время легкого бега, бега врассыпную, стайкой 

– «Мотылек» С. Майкапара, «Бабочки» Ф. Куперена, «Веселая прогулка» Б. Чайковского; 

во время марша – «Шествие кузнечиков» С.Прокофьева, марш из цикла «Детская 

музыка». Общеразвивающие упражнения может сопровождать музыка И. Иорданского 

(«Ладушки – ладушки»), П.И.Чайковского («Новая кукла») и другие.  

На прогулке можете поиграть с детьми в игры, разученные на музыкальных занятиях: 

танец – игра «Медведь», упражнение «Ежик и барабан»; двигательное упражнение «Шла 

веселая собака», игра «Где спит рыбка?», песня «Ай, туки – туки - туки», пальчиковые 

речевые игры. 

Также можно наполнить музыкой время утреннего приема детей и вечер, во время ухода 

домой. Причем музыкальные интонации в утренние часы должны отличаться от 

музыкальных интонаций в вечернее время. Утром - спокойная, светлая по характеру 

музыка. Рекомендуется использовать произведения из альбомов фортепианных пьес для 

детей П.И. Чайковского, А.Т. Гречанинова, Э. Грига, Р. Шумана, С.М. Майкапара и 

других. Это создаст атмосферу благожелательности и позитивного настроения с утра и на 

весь день. 

Вечером же характер музыки должен быть более подвижным. Это расположит детей к 

проявлению двигательной активности, придумыванию образов и воплощению их в танце. 

Рекомендуется использовать фрагменты симфонических произведений, написанных для 

детей («Детская симфония» И.Гайдна, сюита для оркестра «Детские игры» Ж.Бизе и т.д.) 

Т.о., роль воспитателя в развитии самостоятельной музыкальной деятельности детей 

заключается в том, что он незаметно для ребенка побуждает его проявить активность в 

различных видах муз. деятельности, создавая благоприятные педагогические условия: 

влияние на музыкальные впечатления ребенка, развертывание деятельности детей по их 

инициативе. Воспитатель должен быть тактичным, стать как бы соучастником детских 

игр. Планируя приемы руководства, воспитатель намечает следующие моменты: что надо 

внести нового из оборудования для музыкальной деятельности дошкольников 

(инструменты, пособия, самодеятельные игрушки), в каком порядке это целесообразно 

сделать, за кем надо понаблюдать, чтобы выяснить интересы, склонности детей, какому 

виду деятельности отдают предпочтение дети и не односторонние ли их интересы. В 

более раннем возрасте воспитателю лучше применять метод объяснительно-

иллюстративный. В свою очередь ребенок репродуктивно усваивает эти способы. Позже 

педагог должен использовать объяснительно-побуждающий метод, а ребенок подводится 

к самостоятельным поисковым способам действий. Метод показа и подробное объяснение 

применяются при обучении детей исполнению какого-либо элемента танца или певческой 

интонации. Хочется пожелать, чтобы дети действовали не только по прямому указанию и 

показу воспитателя, но и без его помощи. Если ребенок научится самостоятельно 

выполнять учебные задания, то он сумеет также действовать и вне занятий: 

организовывать музыкальные игры, по собственному желанию петь, танцевать. 

Повседневная работа воспитателя с детьми, знание их интересов и способностей дает 

возможность воспитателю выполнять задачу качественно и ответственно. 

Самостоятельная музыкальная деятельность в группе, являясь одним из показателей 

уровня развития детей, дает представление о том объеме навыков, умений, знаний, 

которые дети получили в результате проводимой с ними работы. Происходит перенос 

способов действий, освоенных на музыкальных занятиях, в совершенно новые условия, 

ситуации; ребенок действует уже по собственной инициативе, в соответствии со своими 

интересами, желаниями, потребностями. 

 

 



В окружении звуков 

Возможно, люди прошлого были в чем-то счастливее нас. Но в одном нам, 

несомненно, повезло больше: у нас есть музыка. Современные 

проигрыватели, магнитофоны, радио позволяют нам не расставаться с 

музыкой никогда. Мелодии разных жанров и стилей сопровождают нашу 

жизнь, превращаясь в постоянного спутника, в компании которого мы 

взрослеем, мечтаем, влюбляемся, разочаровываемся, меняемся… Каждая 

новая полоса в нашей жизни имеет свое звучание - у кого-то в юности была 

эпоха битлов, у кого-то - эра Шопена... У кого-то вся жизнь проходит под 

знаком русского шансона. От чего зависит выбор? От типа личности? Это не 

ответ. Ведь тип личности тоже откуда-то берется. Возможно, разгадка в том, 

какую музыку мы слушали в те времена, когда еще не имели музыкальных 

пристрастий и даже не умели самостоятельно включать магнитофон. То есть 

в далеком детстве. Музыка, окружающая недавно родившегося ребенка, 

становится частью его мира. Он еще не умеет слушать музыку, чувствовать 

ритм или настроение мелодии, но уже что-то воспринимает, впитывает. 

Музыка, растворенная в пространстве, как вливающийся в комнату младенца 

солнечный свет, проникает в детское подсознание. Так же, как цвет обоев в 

детской, она незаметно влияет на настроение малыша. Даже странно, что, 

уделяя большое внимание оформлению интерьера, уровню освещенности 

детской комнаты, даже фактуре игрушек, мы часто упускаем из виду музыку. 

Между тем, психологи давно заметили, что разные мелодии совершенно по-

разному действуют на настроение ребенка, а, превращаясь в постоянный 

фон, по-разному влияют на формирование личности. Причем специалисты 

единодушны: после детских песенок и традиционных колыбельных наиболее 

благотворно на детскую психику воздействует классическая музыка. 

Ребенок, с детства живущий в окружении мелодий Вивальди, Моцарта и 

Баха, оказывается в явном выигрыше по сравнению со сверстниками, 

пассивно слушающими ритмы "Русского радио". У классических мелодий 

есть несколько явных преимуществ: гармония, благородство интонации и 



поразительное богатство оттенков - все то, что помогает маленькому 

человеку, привыкающему слушать такую музыку, стать подлинно 

культурным. Между тем современную музыку, как хорошую, так и самую 

плохую, слушать проще - она обладает плюсами, присущими именно нашему 

времени: четким ритмом и динамикой. Привыкнуть к ней не составляет 

труда. Полюбить и начать слушать классическую музыку часто приходится 

учиться. И в этом ребенку стоит немного помочь. Прежде всего, важно 

определиться, какую музыку лучше слушать в самом начале жизни. Есть 

некоторые правила. В частности, детям младше трех лет не рекомендуется 

слушать грустные, тревожные и трагические мелодии - пусть даже зачастую 

они самые красивые. Возможно, когда эти малыши вырастут, они (как и их 

родители) будут предпочитать именно минор и трагическую экспрессию. Но 

маленькие меломаны, как правило, тяготеют к выбору светлых, 

умиротворенных и оптимистичных интонаций. И они правы! По мнению 

психологов, такая музыка создает у малышей позитивный настрой и 

помогает им ощущать жизнь как уютный и радостный мир. Самый 

подходящий для маленьких любителей музыки композитор - Вольфганг 

Амадей Моцарт. Его творчество - вообще любопытная загадка. 

Многочисленные исследования психологов показывают, что музыка 

Моцарта, гармоничная, светлая и изысканно простая, оказывает сильнейшее 

положительное влияние на развитие детской психики, творческого начала и 

интеллекта. Кстати, благотворна музыка Моцарта не только для детей. В чем 

состоит секрет именно моцартовских мелодий - неизвестно. Но он 

существует. Одна из версий сводится к тому, что Моцарт, ставший 

композитором в четыре года, перенес в свою музыку чистое детское 

восприятие действительности. Хотя, конечно, считать Моцарта только 

"солнечным композитором" было бы ошибкой - в его творчестве достаточно 

и подлинно трагических произведений. Детям же больше всего нравятся его 

"Маленькая ночная серенада", Турецкий марш, а также арии из опер 

"Волшебная флейта", "Дон Жуан", "Свадьба Фигаро". Еще один композитор, 



чье творчество, несомненно, понравится детям - Петр Ильич Чайковский. 

Причем, возможно, фрагменты из его балетов "Спящая красавица", 

"Щелкунчик", "Лебединое озеро" будут иметь даже больший успех, чем 

пьесы из "Детского альбома" и "Времен года". Впрочем, все эти 

произведения Чайковского обладают одним огромным для начинающего 

меломана достоинством - они активно вовлекают слушателя в свою среду, 

предлагая ему либо представить себе картины природы и окунуться в мир 

старинных сезонных развлечений ("Времена года"), либо придумать какие-то 

истории и совершить маленькое музыкальное путешествие по странам мира 

("Детский альбом"), либо… просто потанцевать. Надо признать, что в музыке 

балетов Чайковского есть нечто такое, что не может оставить равнодушной 

ни одну девочку, мечтающую стать балериной, - а может быть, и не только 

такую девочку. Замечательные мелодии можно найти и у Баха, который 

создал не только потрясающие трагические вещи, но и прелестную "Шутку" 

(из Сюиты №2), и божественную Арию (Air) из Сюиты №3. А еще можно 

дать малышам послушать увертюры Россини и вальсы Штрауса, сонатины 

Клементи, пьесы Бетховена, старинные марши… В принципе, в крупных 

музыкальных магазинах сегодня можно найти готовые диски с программами, 

специально составленными для детей - чаще всего это диски под маркой 

"Моцарт-эффект", составитель Дон Кэмпбелл. Однако родители могут и сами 

подобрать репертуар для своего малыша. Критериями отбора должны стать: 

живые (не электронные) инструменты, использованные при записи, красивая 

мелодия, светлый настрой и реакция самого ребенка. 

 


