
Консультация: 

«Воспитание музыкального восприятия у детей» 

 

Музыку прежде всего надо понимать и сопереживать, в ней надо уметь 

слышать смыслы. 

Однако, взгляд на развитие музыкального восприятия далеко не 

однозначен. Установлено, что музыкальное восприятие поддается развитию, 

но для этого необходима научно-обоснованная планомерная работа. 

Есть идея существования наиболее сензитивного (чувствительного) 

возраста для развития музыкального восприятия. Опыты, проведенные 

психологом и педагогом Н. А. Ветлугиной с младенческой группой, показали, 

что сенсорные задатки музыкального восприятия  формируются у 

большинства детей на первом году жизни. Малыши уже в первые месяцы 

реагируют на высоту музыкального тона и даже запоминают его, поворачивая 

головки в ту сторону, где они слышали этот тон раньше. Поэтому, если 

говорить о сензитивном возрасте, то практика и наука в лице В. М. Бехтерева, 

немецкого ученого и педагога П. Михеля и др. свидетельствуют, что развивать 

музыкальное восприятие следует начинать как можно раньше, но с учетом 

психологии дошкольника. Очень важны первые годы жизни, когда ребенок 

приучается слушать музыку. 

Не менее значим для развития музыкального восприятия и 

дошкольный, и младший школьный возраст, именно в силу психических 

особенностей этих возрастов, исключительной восприимчивости и склонности 

к творчеству. 

Психология методов и приемов музыкального воспитания.  

В основе музыкального воспитания и образования лежит комплекс ме-

тодов общей и специальной педагогики, направленных на развитие основных 

музыкальных способностей, музыкального восприятия и общего психического 

и нравственного склада личности. При этом ведущую роль играют мотивация 

и заинтересованность. Использование разнообразных методов и приемов 

воспитания помогает поддержать интерес и устойчивость внимания. Наиболее 

популярен в музыкальной педагогике метод эмоционального 

воздействия, связанный с образной и яркой речью педагога, его способностью 

увлекать словом; он направлен на эмоциональную сферу, образное мышление. 

Повышенный интерес вызывает эффект удивления. Он развивает память, 

фантазию, мышление. 

Ситуация успеха всегда концентрирует волю, действенность, 

актуализирует весь предшествующий опыт. Возникающая на занятиях игровая 

ситуация побуждает к активности, фантазированию, переключению внимания 

и т. д. Определенная направленность игровой ситуации формирует те или 

иные музыкальные способности, музыкальное восприятие. 



Целая группа методов и приемов имеет интеллектуальную установку. 

Итак, проблемно-поисковая ситуация воспитывает внимание, волю, образное 

и логическое мышление, воображение. Дискуссия развивает логическое 

мышление, речь, память и т. д. «Синергический эффект» (эффект обнаружения 

ошибки) обостряет восприятие, мыслительные процессы, концентрирует опыт, 

а метод сравнения - внимание, восприятие, логические мышление, с ним тесно 

соприкасается метод анализа. 

Метод стимулирования музыкальной деятельности создает 

эмоционально насыщенную атмосферу, побуждает к действенности, к 

проявлению индивидуальности. Он воспитывает художественные 

потребности, творческие навыки и приемы. При этом развиваются ощущения, 

музыкальное восприятие, основные музыкальные способности и т. д. Важное 

свойство этого метода заключается в стимулировании музыкально-

репродуктивного и музыкально-творческого комплексов. 

К специфически музыкальным методам 

относятся слуховой и наглядно-слуховой. Они ориентированы на фор-

мирование основных музыкальных способностей и музыкального 

восприятия. Слуховой метод способствует более концентрированному 

музыкальному восприятию; наглядно-слуховой стимулирует ассоциативное 

мышление, внимание, память, носит яркий эмоциональный оттенок. Без 

применения этих методов невозможно развитие музыкально-репродуктивного 

комплекса как основы музыкальной одаренности. Благодаря 

звуковоспроизводящей аппаратуре, оба метода имеют широкое и 

разнообразное применение в музыкальной педагогике. Тем не менее, 

психологическое воздействие этих методов значительно возрастает при 

«живом» показе, если начинает играть (или петь) сам педагог. Известно 

немало примеров, когда на занятиях великих артистов исполнительский показ 

производил на учеников настолько сильное впечатление, что моментально 

достигался результат, на который при других обстоятельствах следовало 

потратить, по выражению Маяковского, «сотни тонн словесной руды». Такой 

тип слухового метода настолько активно стимулирует музыкально-репродук-

тивный комплекс, что педагоги в некоторых случаях считают целесообразным 

его использовать меньше.  

С наглядно-слуховым методом тесно соприкасаются методы 

взаимодействия и синтеза искусств. Они дают большой материал для 

образования различных ассоциативных связей, развивают все уровни образно-

ассоциативного и логического мышления: от понятий - до выводов. Благодаря 

сильному эмоциональному току, эти методы поддерживают устойчивость 

внимания, развивают фантазию, творческую активность, память, речь, ощу-

щение, восприятие и т. д. На практике разные методы и приемы действуют 

комплексно. Все зависит от методической установки педагога. Взаимосвязь 

методов преподавания предполагает введение различных видов деятельности 

на музыкальных занятиях. Особенно наглядно это проявляется в про-



цессе музыкального воспитания, где не стоит задача обязательного 

приобретения технических исполнительских навыков.  

Каждая музыкально-педагогическая система ориентирована на 

определенный комплекс видов деятельности. Но во всех случаях их 

разнообразие необходимо для поддержки внимания и гармоничного развития 

всех психических функций, для большей эмоциональной насыщенности 

занятий. 

Основным видом деятельности, как свидетельствует история 

музыкальной педагогики, следует считать пение. В процессе пения 

развиваются все стороны музыкального слуха, музыкальная память. Пение 

воздействует на эмоциональные и мыслительные функции, воображение. 

Тренировка голосовых связок благоприятно сказывается и на музыкальном 

восприятии, так как, мы это знаем, музыкальное восприятие носит 

слухомоторный характер, и прежде всего мышечная реакция голосовых связок 

является детектором эмоции.  В упражнениях на развитие чувства ритма (с 

хлопками, притопываниями и т. д.) раскрывается естественная потребность 

детского организма в движении, активном действии. Подобные задания 

предполагают повышенную эмоциональную реакцию на метрическую 

пульсацию и ритмический рисунок. 

Слушание музыки совершенствует музыкальное восприятие, 

музыкальную память, концентрирует внимание, аналитические функции. В 

зависимости от репертуара, возможно первостепенное влияние как на 

образно-ассоциативное мышление, так и на логическое. Импровизации под 

музыку и инструментальные импровизации высвобождают двигательную 

энергию и художественную интуицию ребенка, стимулируют музыкально-

ритмическое чувство, воображение. Выявление темперамента помогает 

ощутить свою индивидуальность. Музыкальную игру следует рассматривать 

как «синтетический» вид деятельности. Вытекая из потребностей детской 

психики, она является самым действенным средством в развитии 

познавательных способностей, в приобретении практических навыков. Через 

игру воспитываются нравственные и творческие возможности ребенка. В игре 

через репрезентацию ребенок осознает себя как личность. Игра имеет 

психотерапевтическое значение. Характер игры подбирается в зависимости от 

возраста и развития детей: сюжетно-ролевая, игра-драматизация, проблемно-

поисковая и т. д. Игра все чаще проникает и в специальную музыкальную 

педагогику, особенно на начальном этапе обучения.  

С игрой тесно соприкасается театр. Многие историки связывают 

возникновение театра с детской игрой. Театральность как методический 

прием очень эффективна в музыкальном воспитании, соответствует  

художественному восприятию детей, их желанию творчески осваивать мир, 

свободно перевоплощаться, так как театральность - свойство детской психики. 



Инструментальное музицирование (в том числе на элементарных 

музыкальных инструментах) очень эмоционально по своей природе. Оно дает 

практические навыки, концентрирует внимание, развивает музыкальные 

способности, упорядочивает координацию слуховых впечатлений и движений. 

Благодатным репертуаром для игр и двигательных импровизаций 

являются небольшие программные сочинения с яркими конкретными 

образами, чертами жанрового портрета. Наиболее привлекательные для детей 

образы: веселые, игровые, героические, сказочные, фантастические, а также 

сценки из детской жизни и картины природы. 

Важны мотивация, эмоциональный и искренний тон общения. Дети 

должны почувствовать возможность проявить свою самостоятельность.  

Необходимо создать условия для накопления детьми музыкального и 

художественного опыта, так как воображение и фантазия функционируют на 

основе опыта. 

Творчество мобилизует все психические свойства личности, а главное, 

дает мощный толчок к развитию эвристического комплекса и креативных 

способностей в целом. 

 

 

 


