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В ПОМОЩЬ ВОСПИТАТЕЛЮ

Начальные 
виды
музыкальной
деятельности
Содержанием музыкального воспитания детей от рождения до школьного 

возраста является вовлечение их в разные виды музыкальной деятельности,

формирование внимания, интереса к музыке, подготовка к приобретению

некоторых исполнительских навыков.

М
узыка — искусство, воздейст-

вующее на ребёнка с первых

месяцев его жизни.

Работу по музыкальному воспита-

нию нужно организовать с учётом осо-

бенностей музыки и возрастных воз-

можностей детей.

Сформировать музыкально-сенсор-

ные способности детей поможет ряд ди-

дактических заданий (в игровой фор-

ме), выполняя которые ребёнок должен

вслушиваться, сравнивать и различать

музыкальные звуки, воспроизводить их

в певческих интонациях, ритмических

движениях, игре на некоторых музы-

кальных инструментах. Наиболее про-

стые из этих заданий дети могут выпол-

нять уже в раннем возрасте.

Различение 
высоты звука
В качестве первого задания на раз-

личение звуков, разных по высоте, для

двухлетних детей применяются озву-

ченные игрушки: петушки (большой и

маленький), кошка и котёнок, медведь

(большой и маленький), куклы и т. д.

В конце второго и в течение третьего

года жизни это задание выполняется с

использованием детских музыкальных

инструментов. Дети слушают и различа-

ют высокое и низкое звучание большого

и маленького барабанов, разноцветных

бубнов, колокольчиков, металлофона.

Детям дают послушать звуки «до 1» и

«до 2» октавы, одновременно показы-

вая картинки с изображением боль-

шой и маленькой птицы или сопутству-

ющие игрушки. При повторном вос-

произведении этих звуков дети узнают,

«какая птичка поёт», указывая на кар-

тинку или игрушку.

В три – четыре года  дети могут не

только различать, но и сами воспроиз-

водить контрастные звуки. Так, в музы-

кально-дидактической игре «Чей до-

мик?»  Е. Тиличеевой ребёнок подражает

мяуканью кошки или котёнка низкими

или высокими звуками.

Различение 
длительности звука
Эти задания строятся на основе вос-

приятия и воспроизведения детьми
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звуков разной длительности, связанных

с каким-либо образным действием.

Например, долгие удары по бубну мо-

гут означать, что «медведь идёт», ко-

роткие — «зайчата прыгают».

Двухлетние дети только слушают,

как педагог действует с игрушками, од-

новременно отстукивая разные ритмы

по бубну и барабану.

Трёхлетних детей можно упражнять

в самостоятельном отстукивании кон-

трастного равномерного ритма, связан-

ного с игровым образом: «кошка кра-

дётся», «кошка бежит».

На четвёртом году жизни ребёнку

даётся более сложное задание в музы-

кально-дидактической игре «Кукла шага-

ет и бегает» Е. Тиличеевой. Слушая му-

зыку, ребёнок должен определить, что

делает кукла, и выполнить с ней соот-

ветствующие движения.

Различение звуков 
по тембру
В слуховом опыте двухлетних детей

имеются представления, связанные со

звуками разных инструментов. Поэтому

детям можно давать задания на разли-

чение тембровой окраски звуков. Эти

задания вначале проводятся с исполь-

зованием игрушек (котёнок, петушок,

корова), которые дети различают и

угадывают по голосам.

Дети постарше подобные задания

выполняют с музыкальными инстру-

ментами. Вначале они узнают контраст-

ные инструменты (дудочка — барабан,

духовая гармоника — дудочка, метал-

лофон — треугольник и т. д.) Если ре-

бёнок узнал звучащий  инструмент, пе-

дагог предлагает поиграть на нём.

Различение силы звук
Дети слушают, как педагог уда

по пластинке металлофона (громк

тихо). Затем они должны показать р

когда звучит громкая музыка, и с

тать, когда звучит тихая. 

Знакомство детей
с песней и пьесой
Педагог, знакомя детей с музык

ным произведением, прежде всего 

мится вызвать эмоциональный отк

соответствующий настроению прои

дения. Этому способствует выразит

ное исполнение и применение наг

ных средств. Как показывает прак

лучше использовать игрушки. Об

педагог перед исполнением песни 

детям рассмотреть игрушку, отмеча

особенности, созвучные музыкаль

образу (птичка летает, чирикает, за

прыгает, машина быстро едет). З

произведение исполняется 2–3 раз

Педагог, беседуя о содержа

песни, выразительными интонаци

стремится закрепить у детей эмо

нальную настроенность.

Внимание двухлетних детей пед

обращает на яркие особенности м

кального произведения, вызывая и

рес к изобразительным средствам.

Все перечисленные
задания
обеспечивают
последовательное
формирование
музыкально-
сенсорных
способностей —
необходимого звена
в художественном
развитии ребёнка.

Следует обратить
внимание на то, 
что задания строятся
таким образом, чтобы
дети правильно
воспринимали
выразительность
музыкального звука.
Это позволяет в
дальнейшем подойти 
к пониманию осо-
бенностей цельного
музыкального образа.
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форшлаги в верхнем регистре напоми-

нают чириканье птиц, арпеджированные

аккорды на стаккато — лай собаки,

глиссандо ассоциируется с санками, ле-

тящими с горы. Дети, запомнив эти осо-

бенности, при повторном исполнении

ждут их появления, запоминая, таким

образом, и всю песню или пьесу.

Следует активизировать детские

певческие проявления. Важно, чтобы

ребёнок отвечал на пение педагога,

воспроизводя вначале отдельные зву-

ки. И только тогда, когда он научится

петь целые фразы, можно перейти к

формированию певческих навыков.

Дети, подражая взрослому, обуча-

ются протяжному, естественному пе-

нию, внятному и отчётливому произно-

шению каждого слова.

Пристальное внимание следует уде-

лять правильной передаче мелодии. Для

этого педагог поёт с детьми без инстру-

ментального сопровождения, вызывает

петь индивидуально, проигрывает мело-

дию песни на фортепиано, приучая при-

слушиваться и подстраиваться.

Игровые приёмы и игрушки помога-

ют вызвать у каждого ребёнка живой ин-

терес к предстоящим действиям. Напри-

мер, предлагая детям угадать, про кого

они будут петь песню, педагог показыва-

ет несколько игрушек, в том числе и ту,

о которой поётся в песне. Или, предла-

гая узнать мелодию, исполняет её на

разных музыкальных инструментах.

С детьми следует работать и над

слаженным звучанием. Некоторые ма-

лыши поют, отставая или опережая друг

друга. Поэтому воспитатель, исполняя с

ними песню, должен привлечь их вни-

мание к тому, что надо петь дружно.

Развитие 
ритмических
движений
В два-три года дети активнее

осваивают простейшие связи му-

зыки и движения. Они могут по-

чувствовать и передать в дви-

жении равномерный ритм, ха-

рактер марша или пляски, нача-

ло и окончание пьесы, смену ча-

стей музыкального произведе-

ния. Постепенно, двигаясь под

музыку во время игр, плясок, уп-

ражнений, дети овладевают му-

зыкально-ритмическими навы-

ками.

В упражнениях осваиваются

отдельные элементы: ритмичные

хлопки, плясовые движения. Иг-

ры и пляски строятся на сопос-

тавлении двух частей контрастно-

го музыкального произведения.

Например, звучит спокойная му-

зыка — дети гуляют по залу, зву-

чит весёлая — останавливаются и

хлопают.

Двухлетние малыши часто

нуждаются в показе движений.

Затем некоторые из них начина-

ют действовать совместно с пе-

дагогом, а наиболее активные

по его указанию и самостоя-

тельно. Трёхлетние дети могут уз-

навать музыку к игре, пляске и

упражнению.

Наши воспитанники отпра-

вятся в школу с хорошим «му-

зыкальным багажом» и никогда

не будут безразличными к ис-

кусству!  ●


