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Введение 

 

Музыкальное lразвитие lоказывает lничем lне lзаменимое lвоздействие lна 

lобщее lразвитие: lформируется lэмоциональная lсфера, lсовершенствуется 

lмышление, lвоспитывается lчуткость lк lкрасоте lв lискусстве lи lжизни. l«Только 

lразвивая lэмоции, lинтересы, lвкусы lребенка, lможно lприобщить lего lк 

lмузыкальной lкультуре, lзаложить lее lосновы. lДошкольный lвозраст 

lчрезвычайно lважен lдля lдальнейшего lовладения lмузыкальной lкультурой. lЕсли 

lв lпроцессе lмузыкальной lдеятельности lбудет lсформировано lмузыкально-

эстетическое lсознание, lэто lне lпройдет lбесследно lдля lпоследующего lразвития 

lчеловека, lего lобщего lдуховного lстановления» l(Радынова lО.П.). lВ lнастоящее 

lвремя lможно lсчитать lобщепризнанным, lчто lчеловек lживет lбольше lв lмире 

lчувств, lнежели lв lмире lразума; lна lэтом lсходятся lкак lпедагоги lи lпсихологи, 

lтак lи lпредставители lдругих lгуманитарных lотраслей lзнания. lА lпоскольку lэто 

lтак, lмузыка lи lесть lто lискусство, lкоторое lпредоставляет lчеловеческому lдуху 

lвозможность lпостоянной lи lинтенсивной lвнутренней lжизни. l lМузыка 

lзакрепляет lв lгармоничных lсочетаниях lзвуков lдушевные lдвижения lлюдей, lв 

lкоторых l- lкак lв lдревности, lтак lи lв lнаши lдни l- lнаиболее lполно lвыражается 

lотношение lчеловека lк lокружающему lего lмиру. lВ lэтих lдушевных lдвижениях 

lи lотношениях lс lмиром, lсобственно, lи lсостоит lжизнь. lТак lже, lкак lв lживописи 

lизображение lна lполотне lобретает lвечную lжизнь, lтак lи lмузыкальное 

lвыражение lчувств lи lэмоций, lпережитого lчеловеком lопыта lчувственных 

lвзаимодействий lс lмиром lобретает lправо lна lвечное lсуществование. lПричина 

lэтого lв lтом, lчто lв lтончайших, lдушевных lвзаимоотношениях, lв lчувственной 

lсфере lчеловека lкроется lглубокое lинтуитивное lзнание, lблагодаря lкоторому lон 

lточнее lи lэффективнее lвоспринимает lприроду lи lокружающих lего lлюдей. 

lНедаром lв lдревних lфилософских lучениях lинтуитивно-врожденное l(т.е. 

lпереданное lчеловеку lпо lнаследству, lможно lсказать, lпо lсоциальному 
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lнаследованию) lзнание lпочиталось lвысшим lзнанием. lИ lименно lс lего lпомощью 

lтолько lи lмог lчеловек lпостичь lсущность lмузыки. 

 lПсихологические lмеханизмы lразвития lспособности lизучались lЛ.С. 

lВыготским, lГ.Г. lИванченко, lА.В. lЗапорожцем, lА.Г. lКостюком, lВ.В. 

lМедушевским, lЕ.В. lНазайкинским, lБ.М. lТепловым lи lдр. lЕго lроль lи lфункции 

lотражены lв lтрудах lзарубежных lфилософов lи lпсихологов l(Т. lАдорно, lР. 

lАрнхейма, lЖ. lПиаже, lМ. lХайдеггера, lА. lШопенгауэра lи lдр.). 

На lособую lзначимость lразвития lмузыкальных lспособностей lу lдетей 

lдошкольного lвозраста lуказывали lизвестные lпедагоги: lО.П. lРадынова, lВ.А. 

lДеркунская, lА.Г. lГогоберидзе, lА.Н. lЗимина, lН.А. lВетлугина, lА.В. lКенеман lи 

lдр. lМногие lиз lних lразработали lсвои lпрограммы lпо lмузыкальному 

lвоспитанию lдошкольников l(Н.А. lВетлугина, lА.И. lКатинене, lМ.Л. 

lПалавандишвили, lВ.Н. lШацкая lи lмногие lдр.). 

Основополагающее lзначение lдля lосмысления lроли lмузыкального 

lискусства lимеют lработы lотечественных lи lзарубежных lпедагогов lи 

lпсихологов, lспециалистов lв lобласти lэстетического lвоспитания lдетей 

lдошкольного lвозраста l(Б.В. lАсафьев, lЮ.Б. lАлиев, lВ.М. lБехтерев, lТ.С. 

lБабаджан, lО.Н. lВаршавская, lА.И. lКатинене, lА.В. lКенеман, lН.А. lМетлов, lО.П. 

lРадынова, lВ.Н. lШацкая, lС.М. lШоломович lи lдр.) l[24, lс.6]. 

Большое lвклад lв lизучение lсодержания lпонятия l«музыкальные 

lспособности» lвнесли lтруды lотечественных lи lзарубежных lпедагогов lи 

lпсихологов l(Теплов lБ. lМ., lМетлов lН. lА., lАсафьев lБ. lВ., lКабалевский lД. lБ., 

lШацкий lС. lТ., lВетлугина lН. lА, lКарл lОрф, lКодай lЗолтани lдр.) 

Значение lмузыки lв lразвитии lличности lребенка lраскрывается lв 

lисследованиях lпедагогов l(Ю.Б. lАлиев, lИ.А. lЗнаменская, lМ.Л. lКорсунская, 

lЛ.Т. lМамедова, lЕ.В. lНиколаева, lЭ.И. lПлотица, lВ.Ф. lСудаков, lМ.И. 

lРойтерштейн lи lдр.). 

Анализ lработ lвышеуказанных lпедагогов lи lпсихологов lопределяет 

lактуальность lвыбранной lтемы: lразвитие lмузыкально-слуховых lпредставлений 
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lу lдетей lдошкольного lвозраста. 

Целью lданного lисследования lявлялось lизучение lпедагогических lусловий 

lразвития lмузыкально-слуховых lпредставлений lу lдетей lдошкольного lвозраста. 

В lсоответствии lс lцелью lисследования lбыли lпоставлены lи lрешались 

lследующие lзадачи: 

1) lизучить lпсихологическую, lпедагогическую lи lметодическую 

lлитературу lпо lтеме lисследования; 

2) lопределить lвлияние lмузыкально-дидактических lигр lна lразвитие l 

lмузыкально-слухового lпредставления lу lдетей lдошкольного lвозраста; 

3) lразработать lи lапробировать lпедагогические lусловия lформирования 

lмузыкальных lспособностей lу lдетей lдошкольного lвозраста lпосредствам 

lмузыкально-дидактических lигр. 

В lходе lработы lнад lтемой lбыла lвыдвинута lгипотеза lисследования: 

lразвитие lмузыкально-слухового lпредставления lу lдетей lдошкольного lвозраста 

lбудет lуспешным lпри lорганизации lследующих lусловий: 

. индивидуальном lподходе lк lкаждому lребёнку lс lучётом lего 

lмузыкальных lособенностей; 

. систематичной lи lпланомерной lработе lпо lрахзвитию lмузыкально-

слухового lпредставления lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lпосредством 

lмузыкально lдидактических lигр.  

Методы lисследования: 

- lанализ lпсихолого-педагогической lи lметодической lлитературы lпо lтеме 

lисследования; 

- lбеседа lс lдетьми lи lнаблюдение lза lих lдеятельностью lв lпроцессе 

lмузыкальных lзанятий; 

- lпедагогический lэксперимент; 

- lанализ lсодержания lмузыкальных lзанятий lв lДОУ, lнаправленных lна 

lформирование lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lмузыкальных lспособностей; 

- lматематическая lобработка lполученных lрезультатов. 
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Опытно-экспериментальной lбазой lисследования lявился lМАДОУ l 

lДетский lсад l№1 lcела lУчалы, lУчалинского lрайона lРеспублики lБашкортостан. 

lВ lопытно-экспериментальной lработе lучаствовало l20 lдетей l l lдошкольного 

lвозраста. 

Практическая lчасть lисследования lвключала lв lсебя: 

. lКонстатирующий lэксперимент. 

. lФормирующий lэксперимент. 

. lКонтрольный lэксперимент. 

Организация lисследования lпроводилась lв lтри lэтапа l(подробнее lв 

lзаключении). 

В lпервой lглаве lу lдетей l l lдошкольного lвозраста» lрассматриваются 

lсущность lпонятия l«музыкальные lспособности» lв lпедагогике, lэтапы 

lмузыкального lразвития lдетей l l lдошкольного lвозраста, lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lна lмузыкальных lзанятиях. 

Во lвторой lглаве l«Опытно-экспериментальная lработа lпо lразвитию l 

lмузыкально-слухового lпредставления lу lдетей l l lдошкольного lвозраста 

lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр» lвыявляется lуровень 

lмузыкально-слухового lпредставления lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lна 

lмузыкальных lзанятиях, lформируются lу lдетей l l lдошкольного lвозраста, 

lпроверяется lэффективность lэкспериментальной lработы lпо lформированию lу 

lдетей l l lдошкольного lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр. lВ 

lзаключении lобобщаются lитоги, lизложенные lв lотдельных lглавах, lподводятся 

lобщие lитоги lисследования, lформулируются lосновные lвыводы. lВ lприложении 

lвыборочно lпредставлены lматериалы lопытно-экспериментальной lработы. 

 lСтруктура lработы: lработа lсостоит lиз lвведения, lдвух lглав, lзаключения, 

lсписка lлитературы lи lприложения. l
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1. lТеоретические lосновы lпедагогических lусловий lразвития lмузыкально-

слуховых lпредставлений lу lдетей lдошкольного lвозраста 

1.1Анализ lпсихолого-педагигической lлитературы lпо lпроблеме lразвития 

lмузыкально-слухового lпредставления lу lдетей lдошкольного lвозраста 

В lсовременной lпарадигме lсистемы lнепрерывного lобразования lважная 

lроль lотводится lдошкольному lобразованию lкак lначальному lэтапу 

lформирования lобщечеловеческих lценностей, lразвитию lвнутреннего lмира 

lребенка, lего lдуховности lспособностей. lВедущим lмотивом lобновления 

lпедагогического lпроцесса lв lдошкольном lучреждении lявляется lего 

lгуманизация, lкоторая lнацеливает lпедагога lна lуважение lк lличности lребенка, 

lглубокое lпонимание lпотребностей, lвозрастных lи lиндивидуальных 

lособенностей, lпризнание lнеповторимости lличности l(А.Д. lАлферов, lЕ.В. 

lБондаревская, lВетлугина lН. lА., lТ.С. lКомарова, lС.В. lПетерина, lВ.Д. 

lПетровский, lШацкая lВ.Н. lи lдр.) l[4, lc. l83]. 

Музыкальное lискусство l- lодин lиз lспецифичных lи lсложных lвидов 

lискусства. lСпецифичность lзаключена lв lиспользовании lособых lсредств 

lвыразительности l- lзвука, lритма, lтемпа, lсила lзвучания, lладогармонической 

lокраски. lСложность lсостоит lв lтом, lчто lзвуковой lобраз, lсозданный lс 

lпомощью lперечисленных lсредств lвыразительности, lвоспринимается lи 

lтрактуется lкаждым lслушателем lпо-своему, lиндивидуально. lИз lвсего 

lмногообразия lхудожественных lобразов, lмузыкальные lобразы lнаиболее 

lсложны lдля lвосприятия, lособенно lв lдошкольном lвозрасте, lтак lкак lони 

lлишены lнепосредственности lкак lв lизобразительном lискусстве, lне lимеют 

lконкретности lкак lлитературные lобразы. lОднако lмузыка l- lмощнейшее 

lсредство lвоздействия lна lвнутренний, lдуховный lмир lребенка, lформирования 

lпредставлений lоб lосновных lэтических lи lэстетических lкатегорий. 

lВоспитательные lвозможности lмузыкального lискусства lпоистине 

lнеограниченны, lтак lкак lв lмузыке lотражаются lпрактически lвсе lявления 

lокружающей lнас lдействительности, lособо lконцентрируя lнравственные 



 8 

lпереживания lчеловека. lГармоничность lмузыкально-эстетического lвоспитания 

lдостигается lлишь lв lтом lслучае, lкогда lиспользуются lвсе lвиды lмузыкальной 

lдеятельности, lдоступные lдошкольному lвозрасту, lактивизируются lвсе 

lтворческие lвозможности lрастущего lчеловека. lРазличают lспособности lобщие, 

lкоторые lпроявляются lвезде lили lво lмногих lобластях lзнания lи lдеятельности, lи 

lспециальные, lкоторые lпроявляются lв lкакой-то lодной lобласти. lСпециальные 

lспособности l- lэто lспособности lк lопределенной lдеятельности, lкоторые 

lпомогают lчеловеку lдостигать lв lней lвысоких lрезультатов. lСтановление 

lспециальных lспособностей, lпо lмнению lНемова lР.С., lактивно lначинается lуже 

lв lдошкольном lдетстве. lЕсли lдеятельность lребенка lносит lтворческий, 

lнеоднообразный lхарактер, lто lона lпостоянно lзаставляет lего lдумать lи lсама lпо 

lсебе lстановится lдостаточно lпривлекательным lделом lкак lсредство lпроверки lи 

lразвития lспособностей. lТакая lдеятельность lукрепляет lположительную 

lсамооценку, lповышает lуверенность lв lсебе lи lчувство lудовлетворенности lот 

lдостигнутых lуспехов. lЕсли lвыполняемая lдеятельность lнаходится lв lзоне 

lоптимальной lтрудности, lто lесть lна lпределе lвозможностей lребенка, lто lона 

lведет lза lсобой lразвитие lего lспособностей, lреализуя lто, lчто lВыготский lЛ.С. 

lназывал lзоной lпотенциального lразвития. lДеятельность, lне lнаходящаяся lв 

lпределах lэтой lзоны, lгораздо lв lменьшей lстепени lведет lза lсобой lразвитие 

lспособностей. lЕсли lона lслишком lпроста, lто lобеспечивает lлишь lреализацию 

lуже lимеющихся lспособностей; lесли lже lона lчрезмерно lсложна, lто lстановится 

lневыполнимой lи, lследовательно, lтакже lне lприводит lк lформированию lновых 

lумений lи lнавыков. lПрежде lвсего, lважно lотметить lиндивидуальный lхарактер 

lспособностей. lСпособности l- lникак lне lодинаковый lпо lкачеству lи lразный lпо 

lколичеству l"дар", lданный lкак lбы l"извне", lа lприсущая lданному lконкретному 

lчеловеку lиндивидуальная lособенность, lпозволяющая lуспешно lсправляться lс 

lнекой lпоставленной lзадачей. lТаким lобразом, lспособности lу lразличных lлюдей 

lотличаются lне lпо lколичественным lхарактеристикам, lа, lпрежде lвсего, lпо 

lкачественным. lПоэтому lработу lпо lразвитию lспособностей lмы lначинаем lне lс 
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l"диагностики" lналичия lили lотсутствия lих lу lчеловека, lа lс lизучения 

lиндивидуальных lособенностей lсамого lчеловека. lБ.М. lТеплов, lрассматривая 

lпонятие l«способность» lвыделяет lтри lосновных lпризнака. lВо-первых, lпод 

lспособностями lразумеются lиндивидуально-психологические lособенности, 

lотличающие lодного lчеловека lот lдругого. lВо-вторых, lспособностями 

lназывают lне lвсякие lвообще lиндивидуальные lособенности, lа lлишь lтакие, 

lкоторые lимеют lотношение lк lуспешности lвыполнения lкакой-либо 

lдеятельности lили lмногих lдеятельностей. lВ-третьих, lпонятие lспособность lне 

lсводится lк lтем lзнаниям, lнавыкам lи lумениям, lкоторые lуже lвыработаны lу 

lданного lчеловека. lОтсюда lследует, lчто lспособность lне lможет lвозникнуть lвне 

lсоответствующей lпрактической lдеятельности. lНе lв lтом lдело, lуказывает lон, 

lчто lспособности lпроявляются lв lдеятельности, lа lв lтом, lчто lони lсоздаются lв 

lэтой lдеятельности. lМузыкальные lспособности lу lвсех lдетей lвыявляются lпо-

разному. lУ lкого-то lуже lна lпервом lгоду lжизни lвсе lтри lосновные lспособности 

lпроявляются lдостаточно lярко, lразвиваются lбыстро lи lлегко, lчто 

lсвидетельствует lо lмузыкальности lдетей, lу lдругих lже lспособности 

lобнаруживаются lпозже, lразвиваются lтруднее. lМузыкальные lспособности 

lмногогранны. lАктивно lразвиваются lв lдетском lвозрасте lмузыкально-

двигательные lспособности. lРазнообразны lпроявления lодаренности lв lэтой 

lобласти l(их lизучали lА. lВ. lКенеман, lН. lА. lВетлугина, lИ. lЛ. lДзержинская, lК. 

lВ. lТарасова lи lдр.). lСюда lвключается lи lспособность lвоспринимать lмузыку, 

lчувствовать lее lвыразительность, lнепосредственно lи lэмоционально 

lоткликаться lна lнее, lи lспособность lоценить lкрасоту lв lмузыке lи lдвижении, 

lоценивать lритмическую lвыразительность, lпроявлять lмузыкальный lвкус lв 

lпределах lвозможности lдля lданного lвозраста. lНаиболее lсложно lразвиваются lу 

lдетей lмузыкально-слуховые lпредставления l- lспособность lвоспроизводить 

lмелодию lголосом, lточно lее lинтонируя, lили lподбирать lее lпо lслуху lна 

lмузыкальном lинструменте. lУ lбольшинства lдошкольников lэта lспособность 

lразвивается lлишь lк lпяти lгодам l[13, lc. l69].  l  
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Дошкольный lвозраст l- lпервоначальная lступень, lна lкоторой lпроисходит 

lзнакомство lребенка lс lэлементарными lосновами lмузыкального lискусства. 

lОсновная lзадача lмузыкального lруководителя l- lприобщить lдошкольника lк 

lудивительному lи lпрекрасному lмиру lмузыки, lнаучить lпонимать lэтот lмир lи 

lнаслаждаться lим, lразвивать lмузыкально-творческие lспособности 

lдошкольников, lпомочь lчерез lхудожественное lвосприятие lмузыкальных 

lобразов lосознать lсвязь lмузыкального lискусства lс lокружающим lмиром, 

lсформировать lи lвоспитать lнравственно-эстетическое lотношение lк lнему, 

lстремление lактивно, lтворчески lсопереживать lвоспринимаемое l[5, lc. l52]. 

lАнализ lпроблемы lразвития lспособности lво lмногом lбудет lпредопределяться 

lтем lсодержанием, lкоторые lмы lбудем lвкладывать lв lэти lпонятия. 

В lтолковом lсловаре lВ. lДаля l«способный» lопределяется, lкак l«годный lк 

lчему-либо lили lсклонный, lловкий, lпригодный, lудобный». lНаряду lсо 

l«способным» lиспользуются lпонятия l«способливый» lи l«способляться». 

lСпособливый lчеловек lхарактеризуется lкак lнаходчивый, lизворотливый, 

lумеющий lспособиться, lа lспособляться, lв lсвою lочередь, lпонимается, lкак 

lумение lсладить, lуправиться, lустроить lдело. lСпособный lздесь lфактически 

lпонимается lкак lумелый. lТаким lобразом, lпонятие l«способный» lопределяется 

lчерез lсоотношение lс lуспехами lв lдеятельности l[29, lc. l43]. 

В lпсихологии, lпрежде lвсего lисследованием lБ.М. lТеплова lсделана 

lпопытка, lдать lклассификацию lпонятий l«способности». l«Способности 

lрассматриваются lкак lиндивидуально-психологические lособенности, 

lотличающие lодного lчеловека lот lдругого lв lосновном lтакие, lкакие lимеют 

lотношение lк lуспешности lвыполнения lтой lили lиной lдеятельности…» l[14, 

lc.42]. 

Иногда lспособности lсчитают lврожденными, l«данными lот lприроды». 

lОднако lнаучный lанализ lпоказывает, lчто lврожденными lмогут lбыть lлишь 

lзадатки, lа lспособности lявляются lрезультатом lразвития lзадатков. 

Аникеева lМ. lП. lсчитает lчто l«задатки l- lврожденные lанатомо-
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физиологические lособенности lорганизма. lК lним lотносятся, lпрежде lвсего, 

lособенности lстроения lголовного lмозга, lорганов lчувств lи lдвижения, lсвойства 

lнервной lсистемы, lкоторыми lорганизм lнаделен lот lрождения» l[2, lc.113]. 

lЗадатки lпредставляют lсобой lлишь lвозможности, lи lпредпосылки lразвития 

lспособностей, lно lеще lне lгарантируют, lне lпредопределяют lпоявление lи 

lразвитие lтех lили lиных lспособностей. lВозникая lна lоснове lзадатков, 

lспособности lразвиваются lв lпроцессе lи lпод lвлиянием lдеятельности, lкоторая 

lтребует lот lчеловека lопределенных lспособностей. lВне lдеятельности lникакие 

lспособности lразвиваться lне lмогут. lНи lодин lчеловек, lкакими lбы lзадатками lон 

lне lобладал, lне lможет lстать lталантливым lматематиком, lмузыкантом lили 

lхудожником, lне lзанимаясь lмного lи lупорно lсвоим lделом. lК lэтому lнужно 

lдобавить, lчто lзадатки lмногозначны. lНа lоснове lодних lи lтех lже lзадатков lмогут 

lразвиваться lне lодинаковые lспособности, lв lзависимости lопять-таки lот 

lхарактера lи lтребований lдеятельности, lкоторой lзанимается lчеловек, lа lтакже 

lот lусловий lжизни lи lособенно lвоспитания. 

Задатки lи lсами lразвиваются, lприобретают lновые lкачества. lПоэтому, 

lстрого lговоря, lанатомо-физиологической lосновой lспособностей lчеловека 

lявляются lне lпросто lзадатки, lа lразвитие lзадатков, lто lесть lне lпросто 

lприродные lособенности lего lорганизма l(безусловные lрефлексы), lно lи lто, lчто 

lприобретено lим lв lпроцессе lжизни l- lсистемы lусловных lрефлексов. lЕсли 

lговорить lо lмузыкальных lспособностях, lто lони lтоже lне lформируются lбез 

lсоответствующих lспециальных lзадатков. lНо, lвместе lс lтем, lи lспособности, lи 

lзадатки lсуть lсвойства: lпервые l- lфункциональных lсистем, lвторые l- 

lкомпонентов lэтих lсистем. lПоэтому lможно lговорить lтолько lо lсистемном 

lразвитии lкомпонентов lмузыкальной lодаренности, lкоторым lэти lсвойства 

lдолжны lбыть lприсущи. lИными lсловами, lс lформированием lвсей lсистемы, lкак 

lподчеркивается lв lпсихологии lспособностей, l«будут lизменяться lи lеё lсвойства, 

lкоторые lопределяются lкак lэлементами lсистемы, lтак lи lих lсвязями» l[11, lc. l29]. 

Б.Л. lЯворской, lизучил lтакую lточку lзрения lна lпроблему lмузыкально-
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инструментальных lспособностей lеще lв l20-е lгоды. l«Моторность, lслух, lритм, l- 

lговорил lон, lсловно lчитая lсовременные lпсихологические lтруды, l- lтолько lлишь 

lсвойства. lСпособности lже l- lэто lвозможность lна lоснове lтруда lкультивировать 

lэти lсвойства, lразвивать lих». lУказывая lна lлокальный lхарактер lотдельных 

lсвойств, lЯворский lспособности lсвязывал lсо lвсей lличностью lмузыканта, lс lеё 

lкультурой lв lцелом. 

Существенен lи lряд lдругих lположений lсовременной lпсихологии 

lспособностей. lТак lИ.С lЯкиманская lподчеркивает: l«Поскольку lструктура 

lлюбой lспособности lсложна lи lмногогранна, lне lвсе lеё lсоставляющие, lимеющие 

lразную lприроду, lразвиваются lодновременно lи lодинаково. lСледовательно, 

lтолько l«своеобразная lиерархия lэтих lструктур, lналичие lбогатых 

lкомпенсаторных lмеханизмов» lопределяют lв lкаждом lотдельном lслучае 

lсодержание lспособности, lи lпути lеё lформирования» l[17, lс. l30]. 

Развитие lкаждой lиз lспособностей lобусловлено lспециальными lзадатками 

lи lтребует lформирования lадекватных lфункциональных lсистем, lчто lдолжно 

lбыть lосмысленно lв lтеории, lи lучтено lпрактикой. lВообще lв lмузыкально-

педагогической lпрактике lпод lосновными lмузыкальными lспособностями 

lподразумеваются lобычно lследующие lтри: lмузыкальный lслух, lчувство lритма 

lи lмузыкальная lпамять. lВ lтермин lмузыкальный lслух lвкладывается lобычно 

lочень lширокое lи lнедостаточно lопределенное lсодержание. lТеплов lв lсвоей 

lработе lрасчленяет lпонятие lмузыкальный lслух lна lпонятие lзвуковысотный 

lслух lи lтембровый lслух. lТак lкак lв lмузыке lосновным lносителем lсмысла 

lявляется lзвуковысотное lи lритмическое lдвижение, lа lтембровый lэлемент lимеет 

lхотя lи lочень lважное, lно lподчиненное lзначение, lто lв lкачестве lосновных 

lмузыкальных lспособностей, lобразующих lядро lмузыкальности, lавтор 

lпринимает lте, lкоторые lсвязаны lс lвосприятием lи lвоспроизведением 

lзвуковысотного lи lритмического lдвижения. lТаковыми lявляются lмузыкальный 

lзвуковысотный lслух lи lчувство lритма. 

«Музыкальный lслух lв lшироком lпонимании, l- lэто lспособность 
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lразличать lмузыкальные lзвуки, lвоспринимать, lпереживать lи lпонимать 

lсодержание lмузыкальных lпроизведений» l[33, lc. l46]. lМногие lисследователи 

lразличают lзвуковысотный, lтембровый, lдинамический, lритмический, 

lвнутренний, lотносительный, lабсолютный, lполифонический lи 

lархитектонический lслух. lВ lчем lих lпсихологическое lразличие lи lкакова lроль 

lкаждого lиз lних lв lструктуре lмузыкальной lодаренности? lЧем lобъясняется 

lтакое lобилие lразновидностей lмузыкального lслуха? lМузыкальные lзвуки 

lимеют lследующие lкачественные lпроявления: lвысоту, lгромкость, lокраску, 

lдлительность. lКогда, lпреимущественно lвнимание lобращается lна lизменение 

lвысоты lзвука, lто lмы lговорим, lчто lэто lпроявление lзвуковысотного lслуха; 

lкогда lэто lотносится lк lгромкости, lмы lназываем lего lдинамическим lслухом; 

lкогда lмы lотличаем lзвук lрояля lот lзвука lскрипки lмы lотносим lэто lк 

lтембровому lслуху. 

Музыка l- lявление lцелостное lи lструктурное. lОно lсостоит lиз lмелодии lи 

lгармонии, lв lкоторые lвходят lнесколько lили lмножество lорганизованных 

lзвуков. lПоэтому lмелодический lи lгармонический lслух l- lэто lсоответственно 

lпроявление lслуховых lспособностей lпо lотношению lк lмелодии lи lгармонии. 

lПроявление lже lмузыкально-слуховых lспособностей lк lвосприятию lи 

lосмыслению lвсего lмузыкального lпроизведения lили lотдельных lкрупных lего 

lчастей lназывают lархитектоническим lслухом l(впервые lэтот lтермин lбыл 

lвведен lН.А. lРимским-Корсаковым). 

Особое lвнимание lпсихологов lи lмузыкантов lпочти lпостоянно lпривлекает 

lспособность, lназванная lабсолютным lслухом. lА. lГотсдинер lабсолютным 

lслухом lназывает lспособность lузнавать lи lвоспроизводить lвысоту lзаданного 

lзвука lбез lопоры lна lреально lзвучащий lили lвоспринимавшийся 

lнепосредственно lперед lзаданием lзвук. 

В lмонографии lВ. lМ. lТеплов lуказывал, lчто lабсолютный lслух lобусловлен 

lналичием lкаких-то lврожденных, lнеизвестных lпока lособенностей lв lстроении 

lслуховых lцентров lмозга. lЧто lхарактерно lдля lобладателей lпассивного lи 
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lактивного lабсолютного lслуха? lПостоянство lи lбыстрота lответов. lВсе lпопытки 

lМайера, lМуль, lКеллера, lМальцевой lвыработать lабсолютный lслух lу lдетей lи 

lвзрослых lпоказали, lчто lкак lтолько lтренировка lзаканчивалась, lточность 

lузнавания lи lсама lэта lспособность lугасали. lВ lотличие lот lэтого lврожденные 

lвиды lабсолютного lслуха l- lпассивный lи lактивный l- lраз, lпроявившись, 

lостаются lу lчеловека lна lвсю lжизнь. 

В lотличие lот lабсолютного lслуха lотносительным lмузыкальным lслухом 

lмы lбудем lназывать lспособность lопределять lвысоту lзвуков lпо lотношению lк 

lизвестному lили lреально lзвучащему lзвуку. lКроме lабсолютного lслуха, lвсе 

lпроявления lзвуковысотного lслуха lявляются lфункцией lотносительного lслуха. 

Наиболее lважен lмелодический lи lгармонический lслух. lМелодический 

lслух l- lэто lпроявление lзвуковысотного lслуха lпо lотношению lк lодноголосной 

lмелодии, lгармонический lпо lотношению lк lмногоголосию lи lотдельным 

lсозвучиям. lГлавный lпризнак lмелодического lслуха lзаключается lв lтом, lчто 

lзвуки, lобразующие lмелодию, lвоспринимаются lв lих lотношениях lдруг lк lдругу, 

lкоторые lвыражаются lв lтяготении lзвуков lмежду lсобою lи lих lобщем 

lстремлении lк lтонике. lЭто lпереживание lотношений lмежду lзвуками lназывают 

l«ладовым lчувством». lЛадовое lчувство lявляется lважнейшим lусловием 

lвосприятия lмузыки: lна lего lоснове lосуществляется lпереживание, lузнавание lи 

lпонимание lмузыки. 

Музыкальный lритм. l«Обычно lпод lритмом lпонимают lрегулярную 

lповторяемость lоднородных lили lвзаимосвязанных lразличных lпредметов lили 

lявлений, lкоторые lсоздают lвпечатление lсоразмерности, lстройности, lобщей 

lгармонии» l[3, lc. l59]. lРитмическими lпо lэтому lможно lназвать lсмену lвремен 

lгода, lсмену lдня lи lночи, lпоэзию lи lмузыку lи lт.д. 

«В lмузыкальной lпрактике lпод lчувством lритма lобычно lразумеется 

lспособность, lлежащая lв lоснове lтех lпроявлений lмузыкальности, lкоторые 

lсвязаны lс lвоспроизведением lи lизобретением lвременных lотношений lв 

lмузыке». l[14, lc.186]. lВ lпроцессе lвосприятия, lисполнения lи lсочинения lмузыки 
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lимеет lместо lтесное lвзаимодействие lмежду lсобой lтемпа, lритма lи lметра. lТемп 

l- lэто lосновная lскорость lдвижения lвсех lметрических lединиц, lкоторая 

lобусловлена lхарактером lи lжанром lмузыкального lпроизведения. lОн 

lнастраивает lпсихику lна lвосприятие lвсего lмузыкального lпроизведения. 

lРитмом lмузыкального lпроизведения lназывают lвременную lорганизацию 

lмузыкального lдвижения, lобразующего lформу lданного lсочинения. lРитм 

lпомогает lболее lдетализированному lвосприятию, lкоторое lстимулируется lтакже 

lметром l- lсоотношением lопорных lи lравных lне lопорных lдлительностей, 

lсоздающих lравномерную lпульсацию lвсего lдвижения. 

Таким lобразом, l«музыкально-ритмическое lчувство l- lэто lспособность 

lактивно lпереживать lвременную lорганизацию lмузыкального lдвижения, lоно 

lявляется lважнейшей lсоставной lчастью lмузыкальной lодаренности, lс lпомощью 

lкоторой lосуществляется lвосприятие, lпереживание, lвоспроизведение 

l(исполнение) lи lсочинение lвременных lотношений lв lмузыке». 

Анализируя lосновные lформы lмузыкального lслуха, lмелодический lи 

lгармонический, lВ. lМ. lТеплов lпришел lк lвыводу, lчто lв lоснове lлежат lдве 

lспособности: lладовое lчувство, lкоторое lназывают lперцептивным lили 

lэмоциональным lкомпонентом lмузыкального lслуха, lи lспособность 

lмузыкального lслухового lпредставления, lкоторую lназывают lрепродуктивным 

lили lслуховым lкомпонентом lмузыкального lслуха. lТаким lобразом, 

lмузыкальный lслух lнельзя lрассматривать lкак lединую lспособность. lОн 

lявляется lсочетанием, lпо lкрайней lмере, lдвух lосновных lспособностей. 

Выделим lтри lосновные lмузыкальные lспособности. 

1)  Ладовое lчувство, lто lесть lспособность lэмоционально lразличать 

lладовые lфункции lзвуков lмелодии, lили lчувствовать lэмоциональную 

lвыразительность lзвуковысотного lдвижения. lЭту lспособность lможно lназвать 

lиначе l- lэмоциональным, lили lперцептивным lкомпонентом lмузыкального 

lслуха. lЛадовое lчувство lобразует lнеразрывное lединение lс lощущением 

lмузыкальной lвысоты, lто lесть lвысоты lотчленённой lот lтембра. lЛадовое 
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lчувство lнепосредственно lпроявляется lв lвосприятии lмелодии, lв lузнавании lеё, 

lв lчувствительности lк lточности lинтонации. lОно lнаряду lс lчувством lритма 

lобразует lоснову lэмоциональной lотзывчивости lна lмузыку. lВ lдетском lвозрасте 

lего lхарактерное lпроявление l- lлюбовь lи lинтерес lк lслушанию lмузыки. 

2)  Способность lк lслуховому lпредставлению, lто lесть lспособно 

lпроизвольно lпользоваться lслуховыми lпредставлениями, lотражающими 

lзвуковысотные lдвижения. lЭту lспособность lможно lиначе lназвать lслуховым 

lили lрепродуктивным lкомпонентом lмузыкального lслуха. lОна lнепосредственно 

lпроявляется lв lвоспроизведении lпо lслуху lмелодий, lв lпервую lочередь lв lпении. 

lСовместно lс lладовым lчувством lона lлежит lв lоснове lгармонического lслуха. lНа 

lболее lвысоких lступенях lразвития lона lобразует lто, lчто lобычно lназывают 

lвнутренним lслухом. lЭта lспособность lобразует lосновное lядро lмузыкальной 

lпамяти lи lмузыкального lвоображения. 

3)  Музыкально-ритмическое lчувство, lто lесть lспособность lактивно 

lпереживать lмузыку, lчувствовать lэмоциональную lвыразительность 

lмузыкального lритма lи lточно lвоспроизводить lего. lВ lраннем lвозрасте 

lмузыкально-ритмическое lчувство lпроявляется lв lтом, lчто lслышание lмузыки 

lнепосредственно lсопровождается lтеми lили lиными lдвигательными lреакциями, 

lболее lили lменее lпередающими lритм lмузыки. lЭто lчувство lлежит lв lоснове lтех 

lпроявлений lмузыкальности, lкоторые lсвязаны lс lвосприятием lи 

lвоспроизведением lвременного lхора lмузыкального lдвижения. lНаряду lс 

lладовым lчувством lоно lобразует lоснову lэмоциональной lотзывчивости lна 

lмузыку. 

Музыкальная lпамять. lО lважной lроли lмузыкальной lпамяти lво lвременном 

lискусстве lмузыки lговорил lещё lР. lДрейк. lМузыкальная lпамять, lпо lего 

lмнению, lсамостоятельная lмузыкальная lспособность. 

К. lСишор lпридавал lособое lзначение lспособности lвоспринимать lмузыку 

lпо lпамяти lв lмузыкальном lтворчестве. lОн lназывал lеё lспособностью lк 

l«созданию lслухового lобраза» lи lсвязывал lс lдолговременной lпамятью lи 
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lработой l«слухового lвоображения» l[13, lc.116]. 

Б.М. lТеплов lсчитал, lчто l«способность lк lслуховому lпредставлению» 

lобразует l«основное lядро lмузыкальной lпамяти lи lмузыкального lвоображения». 

lЛ. lМейер lговорил lо lзначении lмузыкальной lпамяти lв lпредвосхищение 

lпроцесса lразвития lмузыкального lобраза. lБ. lГордон, lА. lБентли, lВ. lЯнг, 

lвключая lмузыкальную lпамять lв lструктуру lмузыкальности, lразделили 

lфеномены lзвуковысотной lи lритмической lпамяти. 

Существуют lдве lточки lзрения. lИзвестно, lчто lБ.М. lТеплов lсчитал, lчто 

lнет lоснований, lговорить lо lмузыкальной lпамяти lкак lо lсамостоятельной 

lмузыкальной lспособности. lВ lто lже lвремя lряд lисследователей lконстатирует 

lсуществование l«ножниц» lв lуровнях lразвития lу lнекоторых lдетей 

lмузыкального lслуха lи lчувства lритма lс lодной lстороны, lи lмузыкальной lпамяти 

lс lдругой l(А.Л. lГотсдинер, lИ.П. lТейнрихс, lГ.М. lЦыпин, lА.К. lБрыль). lГ.М. 

lЦыпин lпишет: l«наряду lс lмузыкальным lслухом lи lчувством lритма 

lмузыкальная lпамять lобразует lтриаду lосновных, lведущих lмузыкальных 

lспособностей… lПо lсуществу, lникакой lрод lмузыкальной lдеятельности lбыл lбы 

lневозможен lвне lтех lили lиных lфункциональных lпроявлений lмузыкальной 

lпамяти» l[13, lc.15] 

«Музыкальная lпамять l- lэто lсложный lпроцесс lпреобразования 

lсенсорного lи lперцептивного lматериала, lполученного lорганами lчувств» l[3, 

lc.83]. lОна lактивно lвключается lво lвсе lпознавательные lпроцесса lи lвсе 

lпроявления lпсихики: lвнимание, lощущение, lвосприятие, lпредставление, 

lмышление, lвходит lв lтакие lсложнейшие lструктуры lличности, lкак 

lтемперамент, lхарактер lи lспособности. lСодержанием lмузыкальной lпамяти, lтак 

lже lкак lи lв lдругих lвидах lдеятельности, lявляется lнакопление, lсохранение lи 

lиспользование lиндивидуального lмузыкального lопыта, lкоторый lоказывает 

lрешающее lвоздействие lна lформирование lличности lмузыканта lи lнепрерывное 

lего lразвитие. lПамять lчеловека l- lэто lсложный lпроцесс lотбора lи lпереработки 

lогромного lколичества lвнешних lвоздействий, lвпечатлений, lсобственных 
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lусилий lи lпереживаний, lнаправляемые lпотребностями, lмотивами lи lинтересами 

lдля lосуществления lнастоящей lи lпланируемой lдеятельности. lВсе lэти 

lпсихические lявления lсопровождаются lмнемическими lпроцессами. 

При lизучении lлитературы lмы lопирались lна lисследования lБ. lМ. 

lТеплова, lкоторый lвыделил lследующие lвиды lпамяти: lультракороткая, 

lкратковременная, lоперативная, lдвигательная, lэмоциональная, lсловесно-

логическая. 

По lвремени lи lхарактеру lмнемических lпроцессов lв lмузыкальной lпамяти 

lразличают lвременные lсистемы lпамяти. 

Ультракороткая l(мгновенная) lпамять l- lотпечаток lкоротких, lпрерывистых 

lи lнеожиданных lзвуков, lглавным lобразом lпризнаков lзвука l- lвысоты, lтембра. 

lДлительность lих lневелика l- l0,1-0,5 lсекунд. lВ lсознании lостается lбыстро 

lисчезающий lслед, lдля lоживления lкоторого lнеобходимо lповторение lсигнала. 

Кратковременная lпамять l- lотличается lбольшим lобъемом lзвучащей lв 

lсознании lмузыки, lчто lобеспечивает lзапоминание lне lотдельных lпризнаков 

lзвуков, lа lблоков, lимеющих lсмысловое lзначение l- lмотивов, lфраз, lмелодий. 

Оперативная lпамять l- lиспользует lкак lматериал lнепосредственного 

lвосприятия lи lкратковременной lпамяти, lтак lи lранее lусвоенного. lОсновное lеё 

lсодержание l- lобслуживание lнепосредственно lпротекающей lмузыкальной 

lдеятельности l- lпредставляемой lили lреальной, lисполнительской lили 

lкомпозиторской. 

Многократные lвоздействия lодного lи lтого lже lмузыкального lматериала 

lдлительностью lболее l15-20 lминут, lего lповторение lи lвоспроизведение 

lвызывает lв lбелковых lмолекулах lнервных lклеток lнеобратимые lизменения, 

lкоторые lприводят lк lпрочному lзакреплению lвоспринятого. lЭто 

lдолговременная lпамять, lкоторая lсохраняет lнадолго lвсе lзапечатленное. 

В lзависимости lот lсодержания lмнемических lпроцессов lназывают 

lдвигательную l(психомоторную), lобразную l(слуховую, lзрительную), 

lэмоциональную lи lсловесно-логическую lвиды lпамяти. 
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Двигательная lпамять lу lмузыканта lпроявляется lв lтом, lчто lхорошо 

lзапоминаются lисполнительские lдвижения lи lих lкомплексы. lЗначение 

lдвигательной lпамяти lогромно. lПризнаком lхорошей lдвигательной lпамяти 

lявляются lвиртуозность, lловкость, lлегкость lв lовладении lтехническими 

lтрудностями, lмастерство l(«золотые lруки»). lБольшое lзначение lона lимеет lдля 

lисполнителя. lОблегчает lзапоминание lи lовладение lмузыкальным 

lпроизведением. 

Яркие lи lустойчивые lмузыкально-слуховые lпредставления lхарактерны 

lдля lобладателя lобразной lпамяти. lХорошая lобразная lпамять, lслуховая l- 

lоблегчает lформирование lвнутреннего lслуха, lзрительная l- lлегко lвызывает 

lзрительные lобразы lнотного lтекста lвместе lсо lзвучанием. 

Эмоциональная lпамять l- lпамять lна lпережитые lчувства lи lэмоции. lОна 

lокрашивает lвсе lвосприятие, lдействия lи lпоступки lчеловека lв lопределенную 

l«тональность» lв lзависимости lот lтого, lкакими lчувствами lсопровождалось 

lвосприятие lмузыки lили lее lисполнения. lЭмоциональная lпамять lоснова 

lладового lчувства lи lмузыкальности. 

Словесно-логическая lпамять l- lпроявляется lв lоблегченном lзапоминании 

lобобщающих lи lосмысленных lкомплексов l- lформы lи lструктуры lмузыкальных 

lпроизведений, lисполнительского lанализа lи lплана lисполнения. 

Хорошую lпамять lсвязывают lс lбольшой lодаренностью. lИстория 

lсохранила lнам lпримеры lисполнительской lпамяти lу lвыдающихся lлюдей. 

lФеноменальной lпамятью lобладали lкомпозиторы lВ. lМоцарт, lА. lГлазунов, lС. 

lРахманинов, lдирижер lА. lТосканини. 

Таким lобразом, lпроведенный lв lданном lпараграфе lтеоретический lанализ 

lвзглядов lразличных lисследователей lна lпроблему lособенности lпроявления 

lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lна lмузыкальных 

lзанятиях lпозволил lнам lсделать lвывод lо lтом, lчто lзнания lи lумения lуже 

lпроявившихся lсильных lсторон lребенка lважно lне lтолько lдля lанализа. lОни 

lпозволяют lопределять lперспективу lдальнейшего lстимулирования 
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lспособностей. lУчет lпроявившихся lспособностей lребенка lнеобходим lне 

lтолько lдля lих lразвития, lно lи lдля lтого, lчтобы lнаправить lего lдарование lв 

lсоответствующее lрусло. 

Таким lобразом, lизучив lпсихолого lпедагогическую lлитературу, lмы 

lсогласны lс lопределением lБ. lМ. lТеплова, lчто l“музыкальные lспособности” l- 

lиндивидуально lпсихологические lособенности lчеловека, lимеющие lотношение 

lк lуспешной lмузыкальной lдеятельности. lЭто lкомплекс lспособностей, 

lтребующихся lдля lзанятий lименно lмузыкальной lдеятельностью lв lотличии lот 

lвсякой lдругой, lно lв lтоже lвремя, lсвязанных lс lлюбым lвидом lмузыкальной 

lдеятельности”. 

 

1.2 Особенности проявления музыкально-слуховых способностей у детей 

дошкольного возраста 

 

Исследователи в области психологии внесли заметный вклад в изучение 

возрастных изменений человеческой психики, особенно психики детей 

дошкольного возраста. Идеи фундаментальных исследований А. Н. Леонтьева, А. 

В. Запорожца, А. А. Маркосяна, В. В. Давыдова и других ученых лежат в основе 

организации учебного и воспитательного процесса в школе и дошкольных 

учреждениях. Физиолог А.А. Маркосян, например, разработал подробную 

возрастную классификацию, включающую одиннадцать возрастных периодов. 

По мнению исследователя именно они создают лишь предпосылку для тех или 

иных изменений психической организации ребёнка; эти изменения находятся под 

влиянием социальных факторов, выявить которые уже нельзя с помощью одной 

только психофизиологии [48,, c. 96]. 

Таким образом, возраст - понятие не только физиологическое, но и 

социальное. Это толкование содержится и в самом наименовании некоторых 

возрастных периодов: «дошкольный», «школьный» и др. С каждым возрастом в 

обществе связываются определенные функции, за возрастными группами 
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закрепляется тот или иной статус. Социально-психологический смысл 

возрастного деления нельзя упускать из виду, когда речь идет о возрастных 

особенностях, проявляющихся в сфере контакта человека с искусством. Поэтому, 

говоря о наилучшем возрасте для развития музыкальности, мы имеем в виду 

многие условия. 

Надо назвать еще одну существенную закономерность - психические 

функции развиваются неравномерно. Эта мысль высказана Л. С. Выготским, Б. Г. 

Ананьевым, Л. И. Божович. Так, Л. С. Выготский отмечает: «...развитие 

воображения и развитие рассудка очень расходятся в детском возрасте». Развивая 

эту мысль, Л. И. Божович указывает, что границы возраста могут сдвигаться в 

зависимости от деятельности ребенка и конкретных условий, в которых он 

находится. 

Структура может стать практическим, руководством, если ее использовать 

с учетом музыкального развития детей различных возрастов и их 

индивидуальности. 

Но для этого необходимо знать возрастные и индивидуальные особенности 

музыкального развития детей. Знание возрастных особенностей детей 

дошкольного возраста дает возможность педагогу находить более эффективные 

способы управления психическими процессами ребенка, в том числе и его 

музыкальным развитием [21, c. 87]. 

Понятия «возраст» и «возрастная стадия развития» трактуются по-разному. 

Одни рассматривают возрастную стадию только как естественный 

биологический процесс. Отсюда вывод о неизменности этих стадий. Другие 

вообще отвергают понятие «возраст» и считают, что на любом этапе развития 

ребенка можно научить чему угодно. Отсюда полное игнорирование учета 

возрастных возможностей. 

Ранние и яркие успехи детей в исполнительской музыкальной деятельности 

каждый раз позволяют думать, что мы имеем дело с явлением редкостным, 

исключительным. Но есть основания предполагать, что способность к 
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восприятию музыкального произведения также не всегда находится в прямой 

зависимости от возраста. 

Мнение о том, что между музыкальными способностями и возрастом нет 

прямой причиной связи, имеет две стороны: негативную и позитивную. 

Негативная его сторона заключается в том, что отрицается правомерность 

развития музыкальных способностей по мере взросления человека. Иными 

словами, ребенок может расти, а его способности к музыкальной деятельности не 

прогрессировать (может даже напротив - регрессировать), если не обеспечивать 

оптимальные возможности для ее развития. Позитивная - заключается в том, что 

уже в раннем возрасте у ребенка может быть развита музыкальная 

восприимчивость. 

Идея существования наилучшего возрастного периода для развития 

музыкальных способностей перекликается с положением Л. С. Выготского о 

ведущих видах деятельности для детей различных возрастов. Но в области 

музыкального восприятия такой период еще предстоит найти. Говоря 

«наилучший», мы имеем в виду не столько то, что он единственный (например, 

возраст до трех лет является единственным, когда человек может научиться речи), 

сколько то, что, упустив этот возраст, мы создаем дополнительные трудности в 

деле музыкального развития. 

Следует подчеркнуть, что хотя возраст в огромной мере характеризует 

становление индивида, но его нервно-психическое созревание определяется в 

основном всем его жизненным опытом. Человек на любом этапе своего развития 

обладает совершенно неповторимым, единичным свойством. В этом смысле 

индивидуальные свойства как бы перекрывают его возрастные особенности, что 

делает возрастные границы восприятия крайне неустойчивыми, динамичными, 

переменчивыми и вместе с тем очень дифференцированными, подверженными 

внешним воздействиям. 

Что же кладется в основу при установлении границ возрастных стадий 

развития детей? 
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Советские психологи считают, что эти границы определяют отношение 

ребенка к окружающему миру, его интересы, потребности к определенным видам 

деятельности. И в соответствии с этим можно отметить следующие возрастные 

этапы всего дошкольного периода: 

младенчество (первый год жизни); 

раннее детство (от 1 года до 3 лет); 

дошкольное детство (от 3 до 7 лет). 

Сроки начала музыкального развития и воспитания надо искать в 

предпосылках возникновения определенного отношения к музыке, появления 

эмоциональной и слуховой отзывчивости. 

В советской психологии и педагогике получены данные о ранних сроках 

проявления музыкальности. По данным А. А. Люблинской, у малышей на 10-12-

й день жизни возникают реакции на звуки. 

В начале первых месяцев жизни (первый возрастной этап - младенчеств о) 

музыкальное звучание воздействует на ребенка чисто импульсивно, вызывая 

реакцию оживления или покоя. Так, дети, спокойно сидящие в манеже, при 

неожиданных звуках фортепиано поворачиваются, радуются и начинают ползти 

по направлению к звучащему источнику [67, c. 89]. 

Это подтверждает необходимость раннего музыкального воспитания, и в 

первую очередь развития восприятия, так как дети еще не готовы к другим видам 

музыкальной деятельности. В соответствии с этим и строится программа 

музыкального воспитания в дошкольных учреждениях, которая намечает 

определенные задачи музыкального развития детей, начиная с двух месяцев 

жизни. Постепенно с возрастом и по мере целенаправленного воспитания дети 

начинают воспринимать музыку соответственно эмоционально-смысловому 

содержанию, радуясь или грустя в зависимости от характера музыки, и лишь 

позднее воспринимают выразительность образа. 

Следующий возрастной этап - раннее детство (1-3 года). В этот период у 

ребенка наиболее ярко проявляется потребность в общении не только со 
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взрослыми, но и со сверстниками. Он овладевает ориентировочными действиями 

с окружающими предметами. У ребенка возникает стремление к музыкальной 

деятельности, малыш испытывает интерес к движению под музыку, к пению. Все 

это выступает как предпосылка к музыкальной деятельности. 

При восприятии музыки дети проявляют эмоциональную отзывчивость: 

радуются или спокойно слушают музыку. Слуховые ощущения более 

дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий звук, громкое и тихое 

звучание, наиболее контрастные тембры детских музыкальных инструментов. 

Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой чувствительности, что 

позволяет некоторым малышам точно воспроизвести несложную и короткую 

мелодию. 

Появляются первые сознательно воспроизводимые певческие интонации. И 

если на втором году жизни ребенок, подпевая взрослому, повторяет окончания 

музыкальных фраз, то к концу третьего он может сам воспроизвести мелодию 

небольшой попевки (с помощью воспитателя). В этот период дети часто по 

собственному желанию напевают, импровизируя какие-то понравившиеся им 

интонации. Они охотно двигаются под музыку: хлопают, притопывают, кружатся. 

У ребенка заметно укрепляется мышечно-двигательный аппарат, и движение под 

музыку помогает ему выразить свое настроение. 

Следующий возрастной этап - собственно дошкольное детство (3-7 лет). 

Ребенок проявляет большое стремление к самостоятельности, к разнообразным 

действиям, в том числе и к музыкальной деятельности (если для этого созданы 

необходимые педагогические условия). У детей появляются музыкальные 

интересы, иногда к какому-то из видов музыкальной деятельности или даже к 

отдельному музыкальному произведению. В это время происходит становление 

всех основных видов музыкальной деятельности: восприятие музыки, пение, 

движение, а в старших группах - игра на детских музыкальных инструментах, 

музыкальное творчество. В дошкольном периоде дети различных возрастов 

значительно отличаются по своему развитию. Дети 3-4 лет находятся в 
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переходном периоде - от раннего к дошкольному. Еще сохраняются черты, 

характерные предыдущему возрасту. Но уже происходит переход от ситуативной 

речи к связной, от наглядно-действенного мышления к наглядно-образному, 

укрепляется организм, улучшаются функции мышечно-двигательного аппарата. 

У детей появляется желание заниматься музыкой и активно действовать. Они 

овладевают простейшими навыками пения и к четырем годам могут спеть 

маленькую песню самостоятельно или с помощью взрослого. Умение выполнять 

несложные движения под музыку дает ребенку возможность более 

самостоятельно двигаться в музыкальных играх, плясках [49, c. 67]. 

Дети   дошкольного возраста проявляют уже большую самостоятельность и 

активную любознательность. Это период вопросов. Ребенок начинает 

осмысливать связь между явлениями, событиями, делать простейшие обобщения, 

в том числе и по отношению к музыке. Он понимает, что колыбельную надо петь 

тихо, 'не спеша. Ребенок этого возраста наблюдателен, он уже способен 

определить, какая исполняется музыка: веселая, радостная, спокойная; звуки 

высокие, низкие, громкие, тихие; на каком инструменте играют (рояль, скрипка, 

баян). Ему понятны требования, как надо спеть песню, как двигаться в пляске. 

Голосовой аппарат ребенка   дошкольного возраста укрепляется, поэтому 

голос приобретает некоторую звонкость, подвижность. Певческий диапазон 

примерно в пределах ре-си первой октавы. Налаживается вокально-слуховая 

координация. 

Значительно укрепляется двигательный аппарат. Освоение основных видов 

движений (ходьба, бег, прыжки) в процессе занятий физкультурой дает 

возможность шире их использовать в музыкально-ритмических играх, танцах. 

Дети способны запомнить последовательность движений, прислушиваясь к 

музыке. В этом возрасте более отчетливо выявляются интересы к разным видам 

музыкальной деятельности. 

Дети 5-6 лет на фоне их общего развития достигают новых по качеству 

результатов. Они способны выделять и сравнивать признаки отдельных явлений, 
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в том числе и музыкальных, устанавливать между ними связи. Восприятие носит 

более целенаправленный характер: отчетливее проявляются интересы, 

способность даже мотивировать свои музыкальные предпочтения, свою оценку 

произведений. Так, после прослушивания двух маршей С. С. Прокофьева и Э. 

Парлова детям предложили сказать, какой из маршей им нравится и почему. 

Большинство детей выбрали «Марш» С. С. Прокофьева. Но их мотивировки были 

весьма своеобразными: «Строгая музыка», «Этот марш лучше, там смелые такие 

солдаты», «У музыки характер есть». О марше Э. Парлова мальчик сказал: «Мне 

больше понравился, мы знаем его, он мягче». В этих высказываниях проявилось 

стремление найти жизненные прообразы, выраженные музыкальными 

средствами, оценить общий его характер («строгая музыка», «у музыки характер 

есть», «он мягче»), видна попытка сопоставить со своим опытом («мы знаем 

его»). В этом возрасте ребята не только предпочитают тот или иной вид 

музыкальной деятельности, но и избирательно относятся к различным ее 

сторонам. Например, они больше любят танцевать, чем водить хороводы, у них 

появляются любимые песни, игры, хороводы, пляски. Могут объяснить, как 

исполняется (например, лирическая) песня: «Нужно спеть красиво, протяжно, 

ласково, нежно». На основе опыта слушания музыки дети способны к некоторым 

обобщениям несложных музыкальных явлений. Так, о музыкальном вступлении 

ребенок говорит: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается 

вокально-слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. 

Большинство детей способны различить высокий и низкий звук в интервалах 

квинты, кварты, терции. У некоторых детей пяти лет голос приобретает звонкое, 

высокое звучание, появляется более определенный тембр. Диапазон голосов 

звучит лучше в пределах ре-си первой октавы, хотя у некоторых детей звучат и 

более высокие звуки - до, ре - второй октавы. 

Дети 5-6 лет проявляют в движении ловкость, быстроту, умение двигаться 

в пространстве, ориентироваться в коллективе. Ребята больше обращают 
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внимание на звучание музыки, лучше согласовывают движения с ее характером, 

формой, динамикой. Благодаря возросшим возможностям дети лучше усваивают 

все виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, ритмические 

движения. Постепенно они овладевают и навыками игры на инструментах. 

Усваивают простейшие сведения по музыкальной грамоте. Все это база для 

разностороннего музыкального развития детей. 

Дети 6-7 лет воспитываются в подготовительной к школе группе. Само 

название группы как бы определяет социальное назначение ее. Развиваются 

умственные способности детей, обогащается их музыкальное мышление. Вот 

некоторые ответы ребят 6-7 лет на вопрос о том, почему им нравится музыка: 

«Когда музыка играет, нам весело» (чувствуют эмоциональную природу музыки); 

«Музыка рассказывает что-то»; «Она подсказывает, как танцевать» (отмечают ее 

жизненно-практическую функцию); «Люблю музыку, когда ласково звучит», 

«Люблю вальс - плавная музыка» (чувствуют и оценивают характер музыки). 

Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и ее настроение 

(веселая, грустная, ласковая и т.д.). Они уже относят произведения к 

определенному жанру: бодро, четко, грозно, радостно (о марше); ласково, 

тихонемного грустно (о колыбельной) [34, c.66]. 

Разумеется, и здесь ярко выступают индивидуальные особенности. Если 

одни дети (в том числе и шестилетние) дают лишь краткие ответы (типа «громко-

тихо», «весело-грустно»), то другие чувствуют, понимают более существенные 

признаки музыкального искусства: музыка может выражать разнообразные 

чувства, переживание человека. Следовательно, индивидуальные проявления 

часто «обгоняют» возрастные возможности. 

Отчетливо проявляются различия в уровне музыкального развития тех 

детей, которые усваивали программу музыкального воспитания в детском саду, и 

тех, кто не имел такой подготовки (некоторые приходят в подготовительную 

группу из семьи). Голосовой аппарат у ребенка 6-7 лет укрепляется, однако 

певческое звукообразование происходит за счет натяжения краев связок, поэтому 
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охрана певческого голоса должна быть наиболее активной. Надо следить, чтобы 

дети пели без напряжения, негромко, а диапазон должен постепенно расширяться 

(ре первой октавы-до второй). Этот диапазон наиболее удобен для многих детей, 

но могут быть и индивидуальные особенности. В певческом диапазоне детей 

данного возраста отклонения значительны. В голосах проявляется напевность, 

звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое 

звучание. В целом хор детей 6-7 лет звучит недостаточно устойчиво и стройно, 

хотя мастера-педагоги, занимаясь с детьми этого возраста, добиваются хороших 

успехов. 

Физическое развитие совершенствуется в различных направлениях и 

прежде всего выражается в овладении основными видами движений, в их 

координированности. Возникает еще большая возможность использовать 

движение как средство и способ развития музыкального восприятия. Пользуясь 

движением, ребенок в состоянии творчески проявить себя, быстрее 

ориентироваться в поисковой деятельности. Исполнение песен, плясок, игр 

подчас становится достаточно выразительным и свидетельствует о попытках 

передать свое отношение к музыке. 

Помимо пения, слушания музыки, музыкально-ритмических движений, 

большое внимание уделяется игре на детских музыкальных инструментах 

(индивидуально и в ансамбле). Дети овладевают простейшими приемами игры на 

ударных (барабан, бубны, треугольники и др.), струнных (цитры), духовых 

(триола, Мелодия-26); они запоминают их устройство, по тембру различают 

звучания. 

Короткий обзор возрастных особенностей музыкального развития детей 

можно закончить, подчеркнув их характерные черты. 

Во-первых, уровень музыкального развития находится в зависимости от 

общего развития ребенка, от формирования его организма на каждом возрастном 

этапе. При этом важно выявить связи между уровнем эстетического отношения 

детей к музыке (к музыкальной деятельности) и уровнем развития музыкальных 
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способностей. 

Во-вторых, уровень музыкального развития детей разных возрастов 

зависит от активного обучения музыкальной деятельности в соответствии с 

содержанием программы. (Однако музыкальная информация, получаемая 

ребенком дома, шире намеченного в программе.) 

Главное, и это подчеркнуто в программе музыкального воспитания, дети 

получают опыт слушания. 

Не все дети одного возраста одинаковы по уровню музыкального развития. 

Существуют значительные отклонения в силу их индивидуальных особенностей. 

Если сопоставить общую структуру музыкальности с проявлениями 

музыкальности у отдельных детей, то увидим, что одни из них музыкальны по 

всем показателям, другие же отличаются своеобразным сочетанием отдельных 

музыкальных способностей. Так, при очень качественном музыкальном 

восприятии некоторые дети слабее проявляют себя в пении, в танцах или хорошее 

развитие музыкального слуха не всегда сопровождается склонностью к 

творчеству. Следовательно, необходимо учитывать как] возрастные, так и 

индивидуальные особенности детей. 

В целом можно сформулировать уровень развития музыкальности, к 

которому должны стремиться в практике музыкального воспитания в детском 

саду. 

Приведем примеры желательного уровня музыкального развития ребенка 

средней, старшей и подготовительной школе групп. 

В группе дети должны: 

- эмоционально откликаться на музыку, узнавать все, знакомые 

произведения, отмечать любимые, узнавать мелодию, высказываться о 

произведениях, различать контрастный характер музыки, звуки по высоте в 

пределах сексты; 

- определять различные динамические оттенки: форте [f] -I громко, меццо-

форте [mf] - умеренно громко, пиано [p] - тихое: звучание; 
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- петь простейшие песни без сопровождения и с сопровождением; 

- двигаться под незнакомую музыку, передавая ее основное настроение, 

точно и с удовольствием выполнять плясовые движения, чисто воспринимать 

простой ритмический рисунок на ударных инструментах. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что выявление 

предположительно имеющихся музыкальных способностей детей дошкольного 

возраста возможно лишь тогда, когда их развитие уже можно диагностировать, то 

есть уже заметен достигнутый уровень. 

 

1.3. Музыкально-дидактические игры как средство развития 

музыкально-слуховых способностей у детей 

 

Рассмотрение музыкальных способностей неразрывно связано с анализом 

проблемы общих способностей человека. Специальные способности, к которым 

относятся способности музыкальные, становятся созидательными лишь 

благодаря тому, что в их структуре проявляется и усиливается действие общих 

способностей. А значит, развитие музыкальных способностей будет закономерно 

происходить в контексте изучения и развития общих познавательных и 

психомоторных способностей, проявляющихся как в музыкальной деятельности, 

так и в любой другой детской деятельности, организуемой педагогом. Это тем 

более правомерно, когда речь идет о проявлении и развитии способностей детей 

от рождения до семи лет, целостном развитии ребенка-дошкольника. 

Традиционно способности рассматриваются психологической наукой как 

индивидуальные особенности, свойства-качества личности, отличающие одного 

человека от другого определяющие легкость, успешность выполнения им какой-

либо деятельности. При этом базисом способностей являются анатомо-

физиологические задатки человека [9, c. 43]. 

Автор современной концепции способностей человека В. Д. Шадриков 

определяет способности как свойства функциональных систем, реализующих 
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отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру 

выраженности, проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии 

освоения и реализации деятельности1. Показателями проявления способностей 

являются производительность, качество и надежность выполняемой человеком 

деятельности. 

Ученому удалось выделить общие познавательные и психомоторные 

способности личности и критерии продуктивности психических процессов, 

определяющие их (см. табл. 5). 

На этих способностях базируются все виды деятельности, так как человек 

наделен ими от природы. У конкретного человека, отмечает Шадриков, каждая из 

способностей имеет свою меру выраженности в соответствии с критериями, по 

которым можно определить особенности развития той или иной способности. 

Поэтому человека, способности которого ярко выражены и позволяют ему 

продуктивно, качественно и надежно трудиться, т.е. решать задачи конкретной 

деятельности, можно назвать способным. Привлекательной выглядит и структура 

способностей, предложенная Шадриковым, которая включает в себя 

функциональный и операционный компоненты, формирующиеся в течение 

жизни человека в процессе общения и деятельности. 

Функциональный компонент способностей более стабилен, он в 

определенной мере наследуется. В отличие от него операционный компонент 

способностей изменчив и вариативен, так как зависит от вида и характера 

деятельности человека и является индивидуальным приобретением личности. 

Таким образом, специальные способности - это варианты проявления общих 

способностей, их оперативная форма, образующаяся под влиянием требований 

деятельности. 

Критерии развития общих познавательных музыкальных способностей 

детей   дошкольного возраста. 

Общие способности 

Познавательные: 
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- ощущение (сенсорные процессы); 

- восприятие (перцептивные процессы); 

- память (мнемонические способности); 

- представление; 

- воображение (мыслительные процессы); 

- внимание (аттенционные процессы) 

Критерии продуктивности: 

- скорость возникновения и различения ощущений; дифференцированность 

(тонкость) ощущений и точность; устойчивость уровня чувствительности; 

- объем, точность, полнота, быстрота, эмоциональная окрашенность 

восприятия; 

- объем, точность запоминания и воспроизведения, прочность и скорость 

запоминания; 

- яркость-точность представлений, соответствие новизна, оригинальность 

и осмысленность; 

- широта оперирования образами; 

- гибкость мыслительных процессов, темп, скорость протекания, 

самостоятельность, экономичность мышления, широта и глубина 

ума,последовательность мысли, критичность; 

- сосредоточенность, объем, распределение, переключение, устойчивость, 

оперативная подвижность внимания; 

- скорость реакции и движений, сила, темп, ритм, координированность, 

точность и меткость, пластичность и ловкость 

Так, например, для музыкальной деятельности черты оперативности 

приобретают такие общие познавательные способности, как восприятие, память, 

представление, воображение, мышление и психомоторные способности. 

Под музыкальностью понимается компонент музыкальной одаренности, 

необходимый для занятия именно музыкальной деятельностью (любого ее вида), 

в отличие от всякой другой. Можно сказать, что музыкальность объединяет в себе 



 33 

комплекс музыкальных способностей, требуемых для осуществления 

музыкальной деятельности [18, с. 73]. 

Музыкальность выражается в особой восприимчивости человека к 

музыкальному произведению и повышенной впечатлительности от него. 

Основным признаком музыкальности крупнейший отечественный исследователь 

проблемы музыкальных способностей Б. М. Теплов считал эмоциональную 

отзывчивость на музыку, т.е. способность ее переживания. Наряду с этой 

способностью, по мнению ученого, признаком музыкальности становится 

способность дифференцированного восприятия музыкальной ткани, 

позволяющая определить ее предметно и содержательно, т.е. музыкальный слух 

(ладовое чувство и способность к слуховому представлению мелодии) и чувство 

ритма. Итак, как уже говорилось ранее Б. М. Теплов выявляет три основные 

музыкальные способности: 

1) ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые 

функции звуков мелодии; 

2) способность к слуховому представлению, т.е. способность произвольно 

пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное 

движение; 

3) музыкально-ритмическое чувство, т.е. способность активно 

(двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность 

музыкального ритма и точно воспроизводить его. 

Однако музыкальность не исчерпывается выделенными Б. М. Тепловым 

способностями, так как в ее структуру входят музыкальное мышление, 

исполнительские, творческие способности и др. 

К общим музыкальным способностям современные исследователи 

(К.В.Тарасова) относят: 

1) эмоциональную отзывчивость на музыку; 

2) познавательные музыкальные способности - сенсорные (мелодический, 

тембровый, динамический и гармонический компоненты музыкального слуха и 
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чувство ритма), интеллектуальные (музыкальное мышление в единстве его 

репродуктивного и продуктивного компонентов и музыкальное воображение) и 

музыкальную память. 

Музыкальному руководителю дошкольного образования важно понять, что 

музыкальные способности ребенка - это прежде всего способность переживать 

музыку, способность создавать образы музыкальных произведений и выражать 

их как средствами музыкальной деятельности, так и средствами любой другой 

художественной деятельности (изобразительной, игровой, литературной). На 

развитие музыкальных способностей может оказать влияние любая 

художественная деятельность. 

Воспитателю, каждодневно взаимодействующему с дошкольником, 

отслеживающему ход его развития, необходимо знать, что, инициируя его 

познавательные психические процессы, активизируя психомоторное развитие 

адекватными педагогическими средствами, он содействует развитию общих 

способностей ребенка, а значит, и музыкальных [35, c. 89]. 

Подчеркнем мысль Б.М. Теплова о том, что музыкальность человека 

«зависит от его врожденных индивидуальных задатков, но она есть результат 

развития, результат воспитания и обучения». Это подтверждают и другие 

исследователи. Например, К.В. Тарасова пишет: «Процесс формирования 

музыкальности определяется главным образом системой обучающих 

воздействий». Об этом же говорит А.Л. Готсдинер, отмечая, что в процессе 

обучения врожденные предпосылки развиваются и тем самым открывают путь 

для профессиональной музыкальной деятельности. При стечении 

неблагоприятных условий, даже при наличии больших природных данных, 

способности могут остаться неразвитыми, а потенциальные возможности 

нереализованными. Таким образом, музыкальность обусловливает 

направленность личности, процессы же деятельности, в свою очередь, 

раскрывают потенциал и развивают его. Это принципиально важная позиция для 

тех, кто работает с маленькими детьми, содействуя их разностороннему 
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целостному развитию. 

Музыкальность ребенка начинает проявляться довольно рано, еще до двух 

лет. Признаками музыкальности в раннем возрасте становятся: 

•  проявление музыкальной впечатлительности малыша; 

•  характер и степень ее выраженности (реакция на музыку), 

проявляющаяся в сосредоточенности ребенка на звучащей музыке или активных 

движениях под нее; 

•  потребность в музыкальных впечатлениях; 

•  проявления музыкальной активности: наличие музыкальных 

предпочтений и предпочитаемых видов музыкальной деятельности в жизни 

ребенка (пение, движение под музыку, игра на детских музыкальных 

инструментах по слуху, сочинительство и импровизация музыки). 

Доминирующая роль музыки в жизни ребенка - основной признак ранней 

детской музыкальности. 

На третьем году жизни у ребенка развивается музыкальное восприятие, 

возрастает интерес и стремление вслушаться в музыку, что-то извлечь из нее, 

отличить одно произведение от другого, развивается память, ребенок уже готов к 

активному запоминанию музыки. Чем ярче, эмоциональнее и образнее 

музыкальное произведение, тем быстрее и легче войдет оно в память ребенка. 

Привлекает детей данного возраста и исполнительство как возможность 

выразить свои впечатления от услышанной музыки. Это сензитивный период для 

развития общих и специальных музыкальных способностей. 

К четырем годам ребенок накапливает разнообразные музыкальные 

впечатления. Дошкольнику этого возраста под силу различать в простых пьесах 

регистры, тембры, звучание нескольких музыкальных инструментов, несложный 

ритм, сопоставлять музыку по разным параметрам (громко-тихо, быстро-

медленно и др.). Активно развивается музыкальная деятельность. 

В связи с заметным скачком в развитии познавательных психических 

процессов и существенно расширенным индивидуальным опытом ребенок 
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пятого года жизни тяготеет к более сложной музыкальной деятельности. 

Направленность дошкольника на решение новых задач и результативность этих 

решений становится показателем его музыкальности в этом возрасте. Происходит 

становление музыкальной восприимчивости. На пятом году жизни ребенок уже 

готов к довольно сложному звукоразличению, объяснению эмоционального 

характера музыкального произведения, интерпретации музыкального образа и 

его передаче в разных видах художественной деятельности. Укрепляются 

специальные исполнительские (слуховые, голосовые, двигательные) навыки и 

умения. Следующий, шестой, год жизни ребенка характеризуется 

самостоятельностью музыкальных проявлений и действий. Он не просто 

интересуется музыкой, он требует музыкальных впечатлений. Восприятие 

начинает носить целенаправленный и творческий характер, творчество 

пронизывает все виды детской исполнительской деятельности, ребенок 

сознательно стремится передать музыкальный образ эмоционально-

выразительными средствами. Возрастает познавательная активность ребенка: его 

занимает история создания музыкального произведения, жизнь и творчество 

композитора - его создателя, музыкальное повествование, возможность 

использования музыкального произведения в самопознании и самовыражении. 

Высокого уровня развития достигают в комплексе общие и специальные 

способности ребенка. По характеру музыкальной деятельности, ее процессу и 

результату можно уже судить о музыкальной одаренности дошкольника. 

По этим показателям педагогу легко определить музыкальных детей в своей 

группе, так как он постоянно наблюдает за проявлениями их музыкальности в 

естественной обстановке. 

Процесс развития музыкальных способностей в общем виде можно 

представить следующим образом: повышенная реактивность на музыкальные 

впечатления порождает у ребенка склонность к слушанию музыки, ее 

исполнению и сочинению (примитивным музыкальным импровизациям), 

которые перерастают в устойчивую потребность заниматься музыкой, 
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участвовать в разных видах музыкальной деятельности, создавать вокруг себя 

музыкальную среду. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволил нам сделать 

вывод о том, что изучением данной проблемы занимались многие отечественные 

(Теплов Б. М., Метлов Н. А., Асафьев Б. В., Кабалевский Д. Б., Шацкий С. Т., 

Шацкая В. Н. и др.) и зарубежные (Карл Орф, Жак - Далькроз Эмиль, Кодай 

Болтан и др.) исследователи. 

Однако на сегодняшний момент ее изучают следующие исследователи: 

Гогоберидзе А. Г., Деркунская В. А., Яновская М. Г., Анисимов В. П. и др.) 

Мы полностью согласны с определением понятия «способность» Б. М. 

Теплова который считал, что «способности рассматриваются как индивидуально-

психологические особенности, отличающие одного человека от другого в 

основном такие, какие имеют отношение к успешности выполнения той или иной 

деятельности». 

Музыкальные способности в результате обучения развиваются, 

дифференцируются, обеспечивая успешность выполнения музыкальной 

деятельности. Музыкальные способности начинают формироваться в 

дошкольном возрасте, включают в себя ряд компонентов: музыкальный слух 

(мелодический, тембровый, звуковысотный), музыкальную память 

(кратковременную, долговременную), чувство ритма. 

В связи с тем, что сейчас разработано большое количество музыкальных 

занятий. Их авторами являются Н.А. Ветлугина, Э.П. Костина, Л.Н. Комиссарова, 

А.Н. Зимина и др. Всё выше перечисленное доказывает необходимость развитие 

музыкальных способностей в дошкольном возрасте, поскольку именно этот 

период является наиболее благоприятным. Именно это и позволяет нам перейти 

к проведению экспериментальной работы. 
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2. Опытно-экспериментальная работа по развитию музыкально-слуховых 

представлений у детей дошкольного возраста 

2.1 Описание и выявление уровня сформированности музыкально-

слухового представления у детей дошкольного возраста на 

музыкальных занятиях в ДОУ 

 

Анализ теоретической литературы по проблеме исследования 

музыкальных способностей у детей   дошкольного возраста на музыкальных 

занятиях в ДОУ позволил нам организовать опытно-экспериментальную работу. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МАДОУ  Детский сад №1 

села Учалы Учалинского района Республики Башкортостан. Эксперимент 

включал в себя три этапа: констатирующий (диагностический), формирующий и 

контрольный. В нем принимали участие 20 детей   дошкольного возраста (Список 

детей предоставлен в приложении № 15) . 

Задачи констатирующего эксперимента: 

- выявить уровни музыкально-слухового представления у детей   

дошкольного возраста посредствам музыкально-дидактических игр; 

- определить критерии и показатели музыкальных способностей у детей   

дошкольного возраста посредствам музыкально-дидактических игр; 

- изучить особенности проявления музыкальных способностей у детей   

дошкольного возраста посредствам музыкально-дидактических игр. 

На начальном этапе констатирующего эксперимента нами был проведен 

опрос детей дошкольного возраста с целью выяснения отношения к музыкальной 

деятельности и выявления уровня сформированной интереса к музыкальным 

занятиям в ДОУ. 

Вопросы опроса представлены в приложении № 1. 

Проведение опроса помогло выяснить следующее: 

. Отношение детей   дошкольного возраста к музыкально-дидактическим 

играм. 
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. Знание различных видов музыкальных занятий. 

. Особенности проявления интереса к музыкально-дидактическим играм у 

детей   дошкольного возраста. 

Результаты опроса представлены в таблице №1(см. приложение №1) и на 

диаграмме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Результтаты опроса 

Согласно результатам опроса отметим, что 60% (12 детей) не предпочитали 

музыкальную деятельность, не проявляли интереса к музыкально дидактическим 

играм, постоянно нуждались в помощи взрослого, отдавали предпочтение другим 

видам деятельности. 

30 % (6 ребенка) проявляли переменный интерес к музыкальным-

дидактическим играм, путали их названия, иногда нуждались в помощи 

взрослого, предпочитали другие виды деятельности. 

10 % (2 ребенок) проявляли постоянный интерес к музыкальным-

дидактическим играм, знали их названия, отвечали на вопросы не раздумывая, 

давали четкие однозначные ответы, в помощи взрослого не нуждались. 

Далее нами проводился цикл музыкально-дидактических игр, состоящий из 

5-ти музыкально-дидактических игр, авторами которых являются В.П. Анисимов 

Диагностическая игра №1 «Гармонические загадки». 

Цель: выявить степень развития ладового чувства у детей   дошкольного 
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возраста. 

Методика. - Я сыграю несколько звуков одновременно, а ты отгадай - 

сколько в каждом созвучии "спряталось" звуков? 

Исполняются сначала пробные созвучия, например, б.3, ч.5, Т3/5, D3/5, 

чтобы убедиться в том, что ребёнок понял суть задания. 

Затем задаются следующие серии созвучий: 

1)   до мажор: до - силь, ми-соль, до1-до2 (сумма = 3 балла); 

2)    соль мажор: ре-соль-си, ре-фа-ля, си-ре-соль (сумма = 3 балла); 

3)    фа мажор: до-ля, ре-фа-си, фа-ля (сумма = 3 балла) 

Критерии оценки: 

слабый уровень = 1-3 балла; 

средний уровень = 4-7 балла; 

высокий уровень = 8-9 балла; 

Диагностическое задание № 2 «Повтори мелодию». 

Цель: определить уровень музыкально - слуховых представлений. 

Методика. Стимулирующий материал могут составить простые попевки 

или песенки, заранее разученные ребёнком или предложенные педагогом - 

диагностом в режиме индивидуального вокального исполнения в удобном для 

ребенка   возраста диапазоне. 

Спой, пожалуйста, песенку, которую ты знаешь (или поешь своей любимой 

кукле, или приготовил для мамы к празднику ...). 

Повтори голосом мелодию, которую я сыграю на инструменте. 

Подбери по слуху на инструменте предложенную мелодию. 

Критерии оценки: 

- слабый уровень - последовательное исполнение звуков вверх или вниз по 

направлению к тоническому звуку в диапозоне терции (1 балл); 

- средний уровень - опевание тоники и последовательное исполнение 

тетрахорда в удобном для ребёнка диапозоне (2 балла); 

- высокий уровень - опевание, последовательное и скачкообразное 
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исполнение мелодических линий в диапозоне актавы и более (3 балла). 

Диагностическое задание № 3 «Ладошки». 

Цель: выявление уровня сформированности чувства ритма. 

Стимулирующий материал: 

1)   Русская народная песня "Во поле берёза стояла"; 

2)    М. Красёв "Елочка"; 

3)    Детская песня "Петушок". 

Методика. - Сейчас мы споём песенку и похлопаем в ладоши. А затем 

«спрячем» голос и "споём" одними ладошками. 

Интерпретация данных: 

- точное воспроизведение метрического рисунка на протяжении всех 8 

тактов - высркий уровень (3 балла); 

- воспроизведение метра с одним-двумя метрическими нарушениями и с 

некоторой помощью голоса - средний уровень (2 балла); 

 - адекватное метрическое исполнение с пением 4-5 тактов - слабый уровень 

(1 балл); 

- неверное, сбивчивое метрическое исполнение и при помощи голоса - 

низкий уровень (0 баллов). 

Диагностическое задание № 4. 

«Музыкальный ежик». 

Цель: вывить уровень сформированности музыкальных способностей у 

детей   дошкольного возраста, умение воспроизводить ритмический рисунок с 

помощью хлопков и детских музыкальных инструментов (барабан, кастаньеты, 

треугольник). 

Методика. Мы предлагали детям, сидящим на стульчиках, озвучить 

стихотворение (см. приложение №9) сначала хлопками, а потом с помощью таких 

детских музыкальных инструментах, как барабан, кастаньеты, треугольник. 

Задача детей заключается в способности одновременно на стихотворный текст 

исполнить несколько ударов в музыкальный инструмент 
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На протяжении всех 5 диагностических занятий мы выявили уровень 

сформированности музыкальных способностей у детей   дошкольного возраста 

на музыкальных занятиях в ДОУ по следующим критериям: ладовое чувство, 

музыкально-слуховые представления, чувство ритма. 

Диагностическое задание №5. 

«Мишка». 

Цель: вывить уровень сформированности музыкальных способностей у 

детей   дошкольного возраста и умение озвучивать стихотворные строки. 

Методика: Мы предложили детям помочь медвежонку добраться до дома, 

а чтобы ему было веселее шагать, нужно сделать этот путь звучащим. Задача 

детей заключается в способности стоя выполнять соответствующие движения 

под стихотворные строки (см. приложение №8). 

Результаты проведения 5 диагностических заданий мы фиксировали в 

таблице №2 (см. приложение №2) и привели на рисунке 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Результаты диагностического задания 

По результатам проявления 5 диагностических заданий суммарный балл 

позволил нам определить уровень сформированности музыкальных 

способностей у детей   дошкольного возраста на музыкальных занятиях в ДОУ: 
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баллов - высокий уровень; 

-9 баллов - средний уровень; 

-5 баллов - низкий уровень. 

Данные диагностических заданий представлены в таблице №3 (см. 

приложение №3). 

Уровни сформированности музыкальных способностей у детей   

дошкольного возраста посредством музыкально-дидактических игр мы 

оценивали по следующей системе, которая была заимствована у О.П. Радыновой: 

• если ребенок набирал от 1 до 5 баллов, то мы относили его к низкому 

уровню (отсутствие музыкальных способностей; ребенок постоянно отвлекается, 

не слушает; нуждается в помощи взрослого); 

• если ребенок набирал от 5 до 10 баллов, то мы относили его к среднему 

уровню (ситуативные музыкальные способности, часто внешние проявления 

возникают по инициативе взрослого и носят неустойчивый характер); 

• если ребенок набирал от 10 до 15 баллов, то мы относили его к высокому 

уровню (музыкальные способности проявляются очень ярко, без инициативы 

взрослого). 

Проведение диагностических методик позволило нам сделать вывод о том, 

что с детьми   дошкольного возраста необходимо продолжать экспериментальную 

работу по формированию интереса к музыкальной деятельности. 

Таким образом, данные констатирующего этапа эксперимента показали, 

что основные направления дальнейшей работы заключаются в поиске наиболее 

оптимальных педагогических условий формирования музыкальных 

способностей. 

 

 

 

2.2 Развитие музыкально-слуховых представлений  у детей дошкольного 

возраста посредством муз-дид игр 
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Формирующий lэксперимент lпроводился lна lбазе lтого lже lдетского lсада 

lи lгруппы. 

Задача lформирующего lэксперимента: 

сформировать lмузыкальные lспособности lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lна lмузыкальных lзанятиях lв lДОУ; 

В lходе lформирующего lэксперимента lнами lбыла lиспользована 

lпедагогическая lтехнология lформирования lмузыкальных lспособностей lу 

lдетей l l lдошкольного lвозраста lна lмузыкальных lзанятиях lв lДОУ l(авторы 

lтехнологии lА.Г. lГогоберидзе lи lВ.А. lДеркунская). 

Данное lэкспериментальное lисследование lсостояло lиз lтрех lэтапов: 

- lэтап lзаключался lв lобучении lдетей l l lдошкольного lвозраста 

lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр lи lформировании lмузыкальных 

lспособностей; 

- lэтап lбыл lнаправлен lна lпреодоление lпрепятствий, lмешающих 

lформированию lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста 

lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр; 

- lэтап lбыл lнаправлен lна lсоздание lнепринужденной lобстановке lво 

lвремя lпроведения lмузыкальных lзанятий, lспособствующих lформированию 

lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста. 

В lпроцессе lорганизации lданной lпедагогической lтехнологии lмы 

lопирались lна lследующие lпринципы: 

. lПринцип lгуманизации, lпредполагающий lучет lличности lребенка, 

lиндивидуальной lлогики lего lразвития lв lпроцессе lмузыкальной 

lдеятельности. 

. lПринцип lучета lвозрастных lи lиндивидуальных lособенностей lи 

lвозможностей lребенка, lобъясняющий lнеобходимость lиспользования 

lпервичной lдиагностики lобщих lи lмузыкальных lспособностей lдошкольников, 

lи lучитывающий lновообразования lвозраста lв lходе lразвивающей lработы. 
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. lПринцип lпедагогической lподдержки, lнаправляющий lдействия 

lпедагога lна lоказание lпомощи lребенку, lиспытывающему lте lли lиные 

lзатруднения lв lпроцессе lмузыкальной lдеятельности. lОсновной lзадачей lдля 

lвоспитателя lстановится lрешение lсовместно lс lребенком lсложной lситуации 

lадекватными, lдоступными lконкретному lребенку lспособами lи lприемами. 

lОсновным lкритерием lреализации lданного lпринципа lстановится 

lудовлетворенность lдошкольника lсамой lдеятельностью lи lее lрезультатами, 

lснятие lэмоциональной lнапряженности lи lнекомфортности. 

. lПринцип lпрофессионального lсотрудничества lи lсотворчества, 

lозначающий lобязательное lпрофессиональное lвзаимодействие lмузыкального 

lпедагога lи lвоспитателя lв lпроцессе lорганизации lсамостоятельной 

lмузыкальной lдеятельности lдошкольников, lв lцелом lвсего lпроцесса 

lмузыкального lвоспитания lи lразвития lвоспитанников lДОУ. 

. lПринцип lсистематичности, lпоследовательности lи 

lвзаимодополняемости lв lорганизации lсамостоятельной lдетской lмузыкальной 

lдеятельности, lпредполагающий lсистематическую lработу lпо lразвитию 

lмузыкальной lдеятельности lдошкольников, lпостепенное lусложнение lзадач 

lразвития lмузыкального lсодержания lи lприемов lработы lс lдетьми lна lразных 

lэтапах lпедагогической lтехнологии, lсквозную lсвязь lпредлагаемых lформ, 

lсредств lи lметодов lработы. lЭтот lпринцип lозначает lи lвзаимодополняемость 

lусилий, lкоторые lприкладывают lвоспитатель lи lмузыкальный lпедагог lв 

lразвитии lсамостоятельной lмузыкальной lдеятельности lвоспитанников. 

На lпервом lэтапе lформирующего lэксперимента lмы lреализовывали 

lпервое lпедагогическое lусловие l- lпланомерную lи lсистематическую lработу 

lпо lформированию lмузыкальных lспособностей lпосредствам lмузыкально-

дидактических lигр, lкоторые lмы lвключили lв lход lпроведения l2-х 

lмузыкально-дидактических lигр. 

Первая lмузыкально-дидактическая lигра, lкоторую lмы lпредлагали lдетям, 

lназывалась l«Найди lдруга». 
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Цель: lформировать lмузыкальные lспособности lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр, lучить lпонимать lи 

lслышать lрифму, lритм lслов, lсамостоятельно lпридумывать lрифмы lк lсловам; 

lучить lперемещаться lи lориентироваться lв lпространстве. 

Мы lпредлагали lкаждому lребенку lназвать lсвое lимя, lпридумав lк lнему 

lрифму. lСледующий lза lним lребенок lв lкругу lдолжен lбыл lповторить lимена 

lпредыдущих lдетей lи lдобавить lсвое lимя lи lт.д. 

После lтого, lкак lвсе lдети lпредставились, lим lпредлагалось lвыделить lв 

lсвоем lимени lпервую lбукву. lУ lодних lдетей lбуква lпела lи lтянулась l- lэто 

lгласная, lа lу lдругих lнаоборот. lТеперь, lчтобы lнайти lсебе lдруга, lдети 

lдолжны lбыли lразойтись lпо lгруппе l(Дети lперемещались lкак lхотели lи lв 

lкаком lхотели lтемпе), lпри lэтом lвсе lвремя lпроизносили lпервую lбукву lсвоего 

lимени. lНо lпроизнося lсвою lбукву lдети lслушали lи lте lбуквы, lкоторые 

lпроизносили lдругие lдети. lКогда lони lслышали lтакую lже lбукву, lзначит 

lнашли lсебе lдруга. 

В lходе lигры lполучилось l6 lкомпаний lдрузей. lСледует lотметить, lчто lу 

lдвух lкомпаний lдрузей lимена lначинались lс lодной lбукву, lа lвот lв lостальные 

lподгруппы lвходили lдети, lу lкоторых lв lгруппе lне lоказалось lребят lс 

lодинаковой lначальной lбуквой lв lимени l(Партнером lтаких lдетей lбыла 

lигрушка lс lвымышленным lименем lна lту lже lбукву). 

После lтого, lкак lобразовались lподгруппы, lребятам lпредлагалось 

lпридумать lприветствие lдля lсвоей lкоманды. lА lзатем lизо lвсех lназванных 

lприветствий lмы lвместе lс lдетьми lвыбирали lсамое lлучшее. 

Вторая lмузыкально-дидактическая lигра, lкоторую lмы lпредлагали lдетям 

lназывалась l«Про lЕгора». 

Цель: lформировать lмузыкальные lспособности lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр, lучить lпонимать lи 

lслышать lритм lслов, lнаходить lвыразительные lречевые lинтонации, 

lпользоваться lлогическим lударением. 
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Мы lрассказали lдетям lисторию lо lтом, lчто lжил-был lнекий lмонтер lпо 

lимени lЕгор, lкоторый lчинил lнеисправности lв lмоторах. 

Затем lмы lпредлагали lдетям lфразу l- lмонтер lЕгор lчинит lмотор, 

lпрочитать lпо-разному, lуточняя lее lсмысл. lДалее lобъясняли, lчто lэто 

lвыделение lотдельных lслов lназывается lлогическим lударением, lбез lкоторого 

lневозможна lвыразительная lречь lи lвыразительное lпение. 

После lэтого lмы lпредлагали lдетям lрасставить lлогическое lударение lв 

lследующих lфразах: 

Старая lметла lчисто lмела. 

Бабушка lЛюдмила lкиселек lсварила. 

Дедушка lЕгор lразрезал lпомидор. 

На lвтором lэтапе lформирующего lэксперимента lмы lреализовывали 

lвторое lпедагогическое lусловие l- lиндивидуальный lподход lк lкаждому 

lребенку, lкоторое lвключили lпроведения lмузыкально-дидактических lигр. 

Первая lмузыкально-дидактическая lигра, lкоторую lмы lпредлагали lдетям, 

lназывалась l«Тишина». 

Цель: lформировать lмузыкальные lспособности lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lна lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр, lучить lозвучивать 

lстихотворные lстроки lс lпомощью lжестов, lчувствовать lритм lстихотворения. 

Мы lпоказывали lдетям lкартинку, lна lкоторой lбыла lизображена lспящая 

lдевочка. lИм lпредлагалось lрассказать lо lдевочке, lс lпомощью lжестов, lпод 

lстихотворные lстроки. 

Мы lпредлагали lим lвыполнить lследующие lжесты: lприжать lпалец lк 

lгубам, lпоказать, lкак lспит lМаша, lпотереть lладошкой lо lладошку, lпостоять, 

lпотопать lна lместе, lпощелкать lпальцами. 

Вторая lмузыкально-дидактическая lигра, lкоторую lмы lпредлагали lдетям, 

lназывалась l«Дождик». 

Цель: lформировать lмузыкальные lспособности lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр, lучить lозвучивать 
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lстихотворение lс lпомощью lхлопков lв lладоши, lпостукивания lпо lстолу. 

Детям, lсидящим lза lстоликами, lмы lпредлагали lозвучить lстихотворение 

l(см. lприложение l№11), lвыполняя lследующие lдействия: lхлопая lв lладоши, 

lпостукивать lпо lстолу lпоочередно lдвумя lпальчиками, lпостукивать lсразу 

lвсеми lпальчиками, lстучать lладонями lпо lстолу, lстучать lребром lладоней lпо 

lстолу, lпоглаживать lповерхность lстола, lподнимать lруки lвверх. 

На lтретьем lэтапе lформирующего lэксперимента lмы lреализовывали 

lтретье lпедагогическое lусловие l- lсоздание lкомплекса lмузыкально-

дидактических lигр, lнаправленного lна lформирование lмузыкальные 

lспособности lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lна lпосредствам lмузыкально-

дидактических lигр, lкоторое lвключили lв lход lпроведения lследующих 

lмузыкально-дидактических lигр. 

Первая lмузыкально-дидактическая lигра, lкоторую lмы lпредлагали lдетям, 

lназывалась l«Дорожка». 

Цель: lформировать lмузыкальные lспособности lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр, lучить lпередавать 

lнесложный lритмический lрисунок lна lдетском lмузыкальном lинструменте 

l(кастаньеты, lтреугольник, lбарабан). 

Мы lпредлагали lдетям lвыбрать lсебе lмузыкальный lинструмент. 

Затем lдети lсадились lна lстульчики lпо lкругу, lв lцентре lкоторого lстоял 

lведущий. 

Ведущий lчитал lстихотворение l(см. lприложение l№12) lи lвыполнял 

lразличные lдвижения lв lсоответствии lс lего lсодержанием. lА lдети lтем 

lвременем lна lсвоих lмузыкальных lинструментах lвыполняли lритм lстиха, 

lвыделяя lсильную lдолю. 

Вторая lмузыкально-дидактическая lигра, lкоторую lмы lпредлагали lдетям, 

lназывалась l«Охотники». 

Цель: lформировать lмузыкальные lспособности lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр, lучить lпередавать lв 



 49 

lдвижении lритм lи lтемп lстиха, lвыделяя lсильную lдолю. 

Мы lпредлагали lдетям lвыполнять lдвижения lв lсоответствии lс 

lсодержанием lстихотворения l(см. lприложение l№13). 

В lходе lигры lдети lвыполняли lследующие lдвижения: lмаршировали; 

lставили lногу lна lпятку, lкак lбы lприцеливаясь; lимитировали lвзмах lмеча; 

lимитировали lстиль lплавания; lпрыгали lс lноги lни lногу; lв lнедоумении 

lразводили lруками; lшли lмедленно lна lносочках; lостанавливались; 

lимитировали lхрап, lподнимая lплечи; lдрожали, lкачали lголовой; lбежали; 

lвытирали lлоб lрукой. 

Третья lмузыкально-дидактическая lигра, lкоторую lмы lпредлагали lдетям, 

lназывалась l«Погуляем». 

Цель: lформировать lмузыкальные lспособности lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр, lучить lперемещаться lи 

lперестраиваться lв lпространстве lв lсоответствии lс lритмом lи lтемпом 

lмузыки. 

Мы lпредлагали lдетям lпод lмузыку lдвигаться lпо lгруппе lв lразных 

lнаправлениях. lПод lмузыку lони lнаходили lсебе lпару: lотходили lспиной lназад 

lна lдва lшага lи lмахали lрукой, lпрощаясь; lостанавливались lдруг lперед lдругом 

lи lделали lдва lхлопка; lподходили lдруг lк lдругу lи lздоровались; lделали lдва 

lхлопка, lотходили lназад lна lдва lшага lи lмахали lрукой, lпрощаясь. 

Четвертая lмузыкально-дидактическая lигра, lкоторую lмы lпредлагали 

lдетям, lназывалась l«Я lиду lк lтебе». 

Цель: lформировать lмузыкальные lспособности lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр, lучить lперемещаться lи 

lперестраиваться lв lпространстве lв lсоответствии lс lритмом lи lтемпом 

lмузыки. 

Мы lпредлагали lдетям lпод lстихотворные lстроки l(см. lприложение l№14) 

lперемещаться lпо lгруппе lи lнайти lсебе lпартнера. 

Дети lстановились lнапротив lдруг lдруга lи lвыполняли lследующие 
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lдвижения: lхлопали; lпары lперестраивались lв lобщий lкруг lи lтоже lделали 

lхлопки; lвзявшись lза lруки, lшли lпо lкругу. 

На lпротяжении lвсех lэтапов lформирующего lэксперимента lмы 

lсоздавали lтакую lатмосферу lэмоциональной lнепринужденности lи lкомфорта, 

lсодружества, lсотворчества lвзрослого lи lдетей, lкоторое lспособствовало 

lформированию lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста 

lна lмузыкальных lзанятиях lв lДОУ. 

В lходе lпроведения lвсего lкомплекса lмузыкально-дидактических lигр 

lдети lвыражали lбурные lэмоциональные lреакции l(радость, lвосторг), 

lкоторыми lсопровождали lдвижения, lмимику lи lсловесные lвысказывания. lИм 

lочень lпонравилась lнепринужденность lв lпроведении lигр. lВ lцелом lэти lигры 

lвызвали lу lдетей lжелание lпровести lих lеще lраз. lНа lвсех lмузыкально-

дидактических lиграх lмы lнаблюдали lза lкаждым lее lучастником lв lпроцессе 

lколлективного lдействия, lоказывали lпомощь lтем lдетям, lкоторые lиспытывали 

lзатруднения lв lпроцессе lмузыкальной lдеятельности. 

Таким lобразом, lна lформирующем lэтапе lисследования lмы lсоздавали 

lспециальные lпедагогические lусловия lформирования lмузыкальных 

lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lна lмузыкальных lзанятиях lв 

lДОУ. 

Эксперимент lпроводился lв lестественных lусловиях lгруппы lдетского 

lсада, lгде lдетям lдемонстрировали lкрасочный lнаглядный lматериал. lВ 

lкачестве lусиления lинтереса lк lмузыкальной lдеятельности lиспользовались 

lдетские lмузыкальные lинструменты, lи lтолько lкачественные lмузыкальные 

lзаписи. 

В lнашем lэксперименте lпо lформированию lмузыкальных lспособностей 

lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических 

lигр lмы lиспользовали lразнообразные lформы, lметоды lи lсредства. lМы 

lспециально lподбирали lсоответствующее lсодержание lучебного lматериала, 

lопределенную lорганизацию lпроцесса lобучения, lгуманизацию lучебно-
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воспитательной lработы lс lдетьми, lпреднамеренное lвоздействие lна lих 

lэмоциональную lсферу, lс lцелью lформирования lмузыкальных lспособностей 

lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lна lпосредствам lмузыкально-дидактических 

lигр. lНами lиспользовались lследующие lсловесные lметоды: lрассказ, lбеседа, 

lобъяснение, lпояснение, lуказание, lсоздание lпроблемных lситуаций, lоценка 

lдетских lответов. 

Среди lпрактических lметодов lможно lотметить lпоказ lмузыкального 

lруководителя, lигровые lситуации. lТакже lиспользовали lзрительную lи 

lзвуковую lнаглядность. 

Таким lобразом, lнами lиспользовался lкомплекс lмузыкально-

дидактических lигр lдля lобеспечения lполноценного lформирования 

lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lпосредствам 

lмузыкально-дидактических lигр. 

 

2.3 lАнализ lэффективности lэкспериментальной lработы lпо lразвитию 

lмузыкально-слуховых lпредставлений lу lдетей lдошкольного lвозраста 

 

Для lтого, lчтобы lпроверить lэффективность lнашей lэкспериментальной 

lработы, lбыло lпроведено lконтрольное lобследование lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lэкспериментальной lгруппы. 

Задача lконтрольного lэксперимента: 

выявить lдинамику lсформированности lуровня lмузыкальных 

lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lпосредствам lмузыкально-

дидактических lигр. 

экспериментально lпроверить lпедагогические lусловия lформирования 

lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lпосредствам 

lмузыкально-дидактических lигр. 

Методика lконтрольного lэксперимента lсовпадала lс lметодикой 

lконстатирующего lобследования lсформированности lмузыкальных 
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lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lпосредствам lмузыкально-

дидактических lигр. lРезультаты, lполученные lв lходе lпроведения lмузыкально-

дидактических lигр lанализировались lс lпривлечением lданных 

lконстатирующего lэксперимента. 

В lначале lконтрольного lэксперимента lмы lпровели lопрос, lаналогичный 

lопросу lна lэтапе lконстатирующего lэксперимента lи lвыявили, lдети l l 

lдошкольного lвозраста lпоказали lнаиболее lвысокий lуровень lмузыкальных 

lспособностей. 

Результаты lпроведенного lопроса lпоказали, lчто l50% l(10 lдетей) lдетей 

lпредпочитали lмузыкально-дидактические lигры, lбезошибочно lназывали lих 

l(«Найди lдруга», l«Про lЕгора», l«Тишина», l«Дождик» lи lдр.), lпроявлялись 

lмузыкальные lспособности. 

30 l% l(6 lдетей) lпроявляли lситуативный lинтерес lк lмузыкально-

дидактическим lиграм, lмузыкальные lспособности lпроявляли lне lтак lчасто. 

20 l% l(4 lребенка) lне lпредпочитали lмузыкально-дидактические lигры, 

lне lзнали lих lназвания, lне lпроявляли lмузыкальные lспособности lв lэтих 

lиграм. 

Результаты lопроса lпредставлены lв lтаблице l№4 l(см. lприложение l№4). 

Мы lпровели lкомплекс lмузыкально-дидактических lигр, lаналогичный 

lконстатирующему lэтапу lисследования. lИ lвыяснили, lчто l50% lдетей l(Алеша 

lЕ., lЛена lР., lИрина lЧ., lТаня lШ., lНастя lП., lКостя lЕ., lНаташа lД., lСлава lТ., 

lНастя lЕ., lГаля lЖ.) lпоказали lвысокий lуровень. lЭти lдети lхорошо lузнавали 

lзнакомые lмелодии lпо lфрагменту, lопределяли lправильность lинтонации lв 

lпесни lу lсебя lи lу lдругих. lВоспроизводили lхорошо lзнакомую lпопевку lиз l3-

4 lзвуков lна lметаллофоне. lРитм lдвижений lсоответствовал lритму lпесни. 

% lдетей l(Андрей lТ., lДима lЧ., lОля lШ. lВова lЗ., lНадя lГ., lСережа lН.) 

lпоказали lсредний lуровень. lЭти lдети lне lвсегда lузнавали lзнакомые lмелодии 

lпо lфрагменту. lНе lмогли lточно lвыразить lхарактер lпесни. lЧасто 

lотвлекались, lтребовались lв lпомощи lвзрослого. 
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% lдетей l(Андрей lД., lТаня lК. lКоля lР., lБоря lЖ.) lпоказали lнизкий 

lуровень. lЭти lдети lне lмогли lузнать lзнакомые lмелодии, lне lсоблюдали 

lправильность lинтонации. lне lмогли lвоспроизвести lзнакомую lпопевку lиз l3-

4 lзвуков lна lметаллофоне. 

Результаты lоценки lуровня lсформированности lмузыкальных 

lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lпосредствам lмузыкально-

дидактических lигр lпредставлены lв lтаблице l№5 l(см. lприложение l№5). 

При lсравнительном lанализе lконстатирующего lи lконтрольного 

lэкспериментов lмы lполучили lследующие lрезультаты, lкоторые lпредставлены 

lв lтаблице l№6 l(см. lприложение l№6). 

Наличие lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста 

lраспределено lследующим lобразом: lвысокий lуровень lпоказали l50% lдетей, 

lсредний lуровень l- l30% lдетей, lнизкий lуровень l- l20% lдетей. lТаким 

lобразом, lмы lможем lсказать, lчто lу lдетей l l lдошкольного lвозраста 

lсформированы lличностно lзначимые, lотносительно lустойчивые lмузыкальные 

lспособности. lВажно lотметить lположительную lдинамику lпроведенной lнами 

lработы l- lвысокий lуровень lразвития lинтереса lк lмузыкальной lдеятельности 

lполучили l50% lдетей lэкспериментальной lгруппы. 

Анализ lдинамики lпроявления lинтереса lза lвремя lисследования 

lпоказывает lзаметное lулучшение lвсех lпоказателей. 

Данные lконтрольного lэтапа lэкспериментальной lработы lподтверждают 

lдостоверность lвыдвинутой lгипотезы lи lпозволяют lзаключить: lпроведенное 

lисследование lдоказало lвозможность lформирования lмузыкальных 

lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lпосредствам lмузыкально-

дидактических lигр. 

Музыкально-слуховое lпредставление-это lспособность, lразвивающаяся, 

lпрежде lвсего lв lпении, lа lтакже lв lигре lпо lслуху lна lзвуковысотных 

lмузыкальных lинструментах. lОна lразвивается lв lпроцессе lвосприятия, 

lпредшествующего lвоспроизведению lмузыки. lДля lактивизации lмузыкально 
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l– lслуховых lпредставлений lважна lсвязь lс lвосприятием lтолько lчто lзвучащей 

lмелодии, l«продолжить lв lпредставлении lуже lзвучащую lмелодию,- lпишет lБ. 

lМ. lТеплов, lнесравненно lлегче, lчем lпредставить lсебе lс lсамого lначала». 

lПомимо lобщепринятых lметодов lи lприемов l(наглядный, lсловесный, 

lигровой, lпрактический) lна lзанятиях lможно lиспользовать lметоды 

lформирования lмузыкально-эстетического lсознания lи lоснов lмузыкальной 

lкультуры lрассматриваемые lв lпрограмме lО.П. lРадыновой l«Музыкальные 

lшедевры»: l1)Метод lконтрастного lсопоставления lпроизведений lи lобразов; 

l2)Метод lуподобления lхарактеру lзвучания lмузыки l(моторно-двигательное 

lуподобление, lтактильное lуподобление, lсловесное lуподобление, lмимическое 

lуподобление, lтемброво-инструментальное lуподобление). lЧтобы lусилить 

lвпечатления lдетей lот lпрослушиваемой lмузыки, lвызвать lв lих lвоображении 

lзрительные lобразы, lблизкие lмузыке, lили lпроиллюстрировать lнезнакомые 

lявления l- lнеобходимо lиспользовать lзрительную lнаглядность. lЛюбовь lк 

lмузыке, lпотребность lв lней lформируется lу lребенка, lпрежде lвсего lв 

lпроцессе lее lслушания, lблагодаря lкоторому lу lдетей lразвивается 

lмузыкальное lвосприятие, lзакладываются lосновы lмузыкальной lкультуры. lА 

lобразные lхарактеристики l(эпитеты, lсравнения, lметафоры) lвызывают 

lэмоционально-эстетический lотклик, lкоторый lявляется lзачатком lмузыкально-

эстетического lсознания. lПоэтому lв lпроцессе lбеседы lо lпроизведении 

lнеобходимо lактивизировать lвысказывания lдетей, lчто lспособствует lболее 

lглубокому lи lосознанному lвосприятию. lРазвитие lу lдетей lмузыкального 

lслуха, lи lпрежде lвсего lего lглавной, lзвуковысотной l"составляющей", lво 

lмногом lзависит lот lнаправленности lи lорганизации lтех lвидов lмузыкальной 

lдеятельности, lкоторые lв lданном lслучае lявляются lприоритетными. lК lним, 

lкак lуже lотмечалось, lв lпервую lочередь lотносится lпение l- lодин lиз 

lосновных lи lнаиболее lестественных lвидов lмузыкальной lдеятельности 

lдошкольников lи lшкольников. lВ lпрактике lмузыкального lобучения lи 

lвоспитания lэтот lраздел lзанятий lявляется lвесьма lсложным lи lнаименее 
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lразработанным lв lметодическом lотношении. lВ lсуществующих lметодических 

lрекомендациях lотмечается lобычно lважность lработы lнад lчистотой 

lинтонирования, lдикцией lи lобщей lвыразительностью lисполнения. lНа lэтом 

lуказания lпедагогам-практикам lобычно lзаканчиваются. lПостановкой 

lдетского lпевческого lголоса lкак lтаковой lмузыкальные lруководители lв 

lдетских lсадах lи lучителя lначальных lклассов lобщеобразовательных lшкол, 

lкак lправило, lне lзанимаются. lМежду lтем lименно lтот lвозраст, lо lкотором 

lидет lразговор, lнаиболее lблагоприятен lдля lстановления lосновных lпевческих 

lумений lи lнавыков. lНормальный, lздоровый lребенок lобычно lлюбознателен, 

lпытлив, lоткрыт lдля lвнешних lвпечатлений lи lвоздействий; lпочти lвсе lего 

lинтересует, lпривлекает lвнимание. lЭтим lследует lпостоянно lпользоваться lв 

lобучении lвообще lи lна lмузыкальных lзанятиях lв lчастности. lЗдесь lмного 

lтакого, lчто lестественным lобразом lпробуждает lлюбопытство lребенка. 

lМузыка lможет lизображать lокружающий lмир, lлюдей, lживотных, 

lразнообразные lявления lи lкартины lприроды; lона lможет lвеселить lили 

lпечалить, lпод lнее lможно lтанцевать, lмаршировать, lразыгрывать lразные 

lсценки l«из lжизни». lДетям lсвойственно lживо lреагировать lна lсветлую, 

lвеселую, lшутливую lмузыку, lим lпо lвкусу lюморески, lживописно-образные, 

lжанровые lзарисовки lи lдр. lМузыкальные lпроизведения lдля lдетей lдолжны 

lбыть lхудожественными, lмелодичными, lдоставлять lнаслаждение lсвоей 

lкрасотой. lКроме lтого, lони lдолжны lпередавать lчувства, lнастроения, lмысли, 

lдоступные lдетям. lПолезно lпредварять lслушание lмузыки lвступительным 

lсловом lучителя l- lлаконичным, lемким lпо lсодержанию, lспособным 

lзаинтересовать lдетскую lаудиторию. lУвлечь, lзаинтересовать lребенка, 

lсфокусировать lего lвнимание lна l"объекте" l- lпервоочередное lусловие 

lуспешности lмузыкально-воспитательной lработы, lв lчастности lразвития 

lспособности lвосприятия. lЭто lимеет lпрямое lотношение lи lк lпроцедуре 

lслушания lмузыки. lПеред lтем lкак lпознакомить lдетей lс lновым 

lмузыкальным lпроизведением, lможно lкоротко lрассказать lим lо lкомпозиторе, 
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lо lкаких-то lинтересных lэпизодах lего lбиографии, lоб lобстоятельствах, 

lсвязанных lс lсозданием lданного lпроизведения l(тем lболее lесли lони 

lсодержат lв lсебе lнечто lпримечательное, lспособное lвызвать lвнимание lи 

lинтерес). lПолезно lдать lдетям l"творческое" lзадание l(например, lопределить 

lхарактер lмузыки, lпояснить, lо lчем lона lрассказывает, lчто lизображает, 

lсравнить lдве lпьесы, lнайти lразницу lмежду lними lи lт.д.). lЕсли lшкольники 

lв lходе lобсуждения lпрослушанной lмузыки lвступают lв lспор lдруг lс lдругом, 

lу lучителя lесть lоснования lрассматривать lэто lкак lсвой lуспех, lкак 

lдостижение lв lработе. lЛюбые lдиалоги, lдиспуты lпо lповоду lтого lили lиного 

lхудожественного lявления lдолжны lпоощряться, lподдерживаться; lименно 

lдиспуты, lесли lони lдостаточно lсодержательны, lспособствуют lформированию 

lсобственного lмнения, lучат lопираться lна lличную lпозицию, lвырабатывать 

lсвое lотношение lк lмузыкальному l(и lне lтолько lмузыкальному) lматериалу. 

lИнтерес lк lзанятиям lподнимает lэмоциональный lтонус lобучающихся; lв lсвою 

lочередь lэмоции lудваивают, lутраивают lсилу lи lяркость lвосприятий. 

lВосприятие lмузыки lуспешно lформируется lв lактивной lдеятельности 

lдошкольников. lК lактивной lформе lдеятельности lотносится, lнапример, lигра 

lна lпростейших lмузыкальных lинструментах l- lдетских lксилофонах, 

lметаллофонах, lзвоночках, lтреугольниках, lударных lинструментах l(типа 

lбубна lи lбарабана), lгармониках lи lдр.  

Одним lиз lосновных lкомпонентов lмузыкального lслуха lявляется lспособность 

lслухового lпредставления lмузыкального lматериала. lЭта lспособность lлежит 

lв lоснове lвоспроизведения lмелодии lголосом lили lподбирания lее lпо lслуху 

lна lинструменте; lона lявляется lнеобходимым lусловием lгармонического 

lвосприятия lмногоголосной lмузыки. lРазвивать lспособность lадекватно 

lвоспринимать lмузыку lнеобходимо lу lвсех lдетей lбез lисключения, lне lделя 

lих lна lболее lили lменее lодаренных, lмузыкально-восприимчивых lи lт.д. lВо-

первых, lполная lневосприимчивость lявление lстоль lже lредкое, lкак lи 

lуникальная lхудожественная lодаренность; lво-вторых, lоценки lучителем 
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lприродных lвозможностей lучеников l(как lпозитивные, lтак lи lнегативные) 

lвсегда lмогут lоказаться lсубъективными lи lпристрастными. lГлавное lже l- 

lсоздать lусловия lдля lвсестороннего lразвития lкаждого lучащегося l- lразвития 

lего lхудожественно-образного lмышления, lэмоциональной lсферы, lвкуса, 

lэстетических lпотребностей lи lинтересов. lМузыкальные lслуховые 

lпредставления lвозникают lи lразвиваются lне lсами lсобой, lа lлишь lв lпроцессе 

lдеятельности, lкоторая lс lнеобходимостью lтребует lэтих lпредставлений. 

lСамые lэлементарные lформы lтакой lдеятельности l— lпение lи lподбирание lпо 

lслуху; lони lне lмогут lосуществиться lбез lмузыкальных lслуховых 

lпредставлений. lРепертуар lдля lдетей lдолжен lбыть lвысокохудожественным, 

lтак lкак lмузыка lимеет lэстетическую lнаправленность. lВ lпроцессе lслушания 

lмузыки lдети lзнакомятся lс lинструментальными, lвокальными 

lпроизведениями lразного lхарактера, lони lпереживают, lиспытывают 

lопределенные lчувства. lСлушание lмузыки lразвивает lинтерес, lлюбовь lк l 

lней, lрасширяет lмузыкальный lкругозор, lповышает lмузыкальную 

lвосприимчивость l lдетей, lвоспитывает lзачатки lмузыкального lвкуса. lЗанятия 

lмузыкой lспособствуют lобщему lразвитию lличности lребенка. lВзаимосвязь 

lмежду l lвсеми lсторонами lвоспитания lскладывается lв lпроцессе 

lразнообразных lвидов l lи lформ lмузыкальной lдеятельности. lЭмоциональная 

lотзывчивость lи lразвитый lмузыкальный lслух lпозволят lдетям l lв lдоступных 

lформах lоткликнуться lна lдобрые lчувства lи lпоступки, lпомогут l 

lактивизировать lумственную lдеятельность.  l  
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Заключение 

Исследование lпо lтеме lдипломной lработы lпроводилось lв lтри lэтапа: 

Первый lэтап l(сентябрь l- lноябрь l2016г.) l- lпоисково-теоретический. lБыла 

lпроанализирована lпедагогическая, lпсихологическая lи lметодическая 

lлитература, lсоставлен lплан lэкспериментальной lчасти lработы. 

Второй lэтап l(декабрь l- lмарт l2016-2017г.) l- lопытно-экспериментальный. 

lБыли lразработаны lтеоретические lположения lисследования lи lпроведен 

lэксперимент. 

Третий lэтап l(апрель l2017г.) l- lобобщающе-аналитический. lБыл lпроведен 

lанализ, lобобщение lи lсистематизация lполученных lрезультатов lи 

lсформулированы lосновные lвыводы lисследования. l 

В lсвязи lс lтем, lчто lпроблема lособенности lпроявления lмузыкальных 

lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lна lмузыкальных lзанятиях lв 

lДОУ lвсегда lбыла lпредметом lисследования lпедагогов lи lпсихологов l(Теплов lБ. 

lМ., lМетлов lН. lА., lАсафьев lБ. lВ., lКабалевский lД. lБ., lШацкий lС. lТ., lВетлугина 

lН. lА, lКарл lОрф, lКодай lБолтан lи lдр.) lна lсегодняшний lдень lона lтоже lявляется 

lактуальной. 

Поэтому lочевидна lважность lработы lпо lданной lпроблеме. 

Б. lМ. lТеплова lсчитал, lчто l«Способности lрассматриваются lкак 

lиндивидуально-психологические lособенности, lотличающие lодного lчеловека 

lот lдругого lв lосновном lтакие, lкакие lимеют lотношение lк lуспешности 

lвыполнения lтой lили lиной lдеятельности». 

Выдвинутая lгипотеза lнашла lсвое lподтверждение lв lпроведенном lнами 

lисследовании. 

На lконстатирующем lэтапе lисследования lмы lвыявляли lуровень 

lсформированности lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр. 

Для lэтого lмы lиспользовали lкомплекс lмузыкальных lзанятий. lНа 

lосновании lпроделанной lработы lмы lконстатировали lпреобладание l l lи lнизкого 
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lуровня lсформированности lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр, lлишь l10% lдетей 

lпоказали lвысокий lуровень. 

Для lпроверки lгипотезы lнам lнеобходимо lбыло lсоздать lспециальные 

lусловия, lспособствующие lформированию lмузыкальных lспособностей lу lдетей 

l l lдошкольного lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр. lИ lнами 

lбыли lиспользованы lследующие lпедагогические lусловия: 

1)   планомерная lи lсистематическая lработа lпо lформированию 

lинтереса lк lмузыкально-дидактическим lиграм; 

2)    lиндивидуальный lподход lк lкаждому lребенку; 

3)    lсоздание lкомплекса lмузыкальных lзанятий, lнаправленных lна 

lформирование lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l 

lдошкольного lвозраста. 

На lформирующем lэтапе lисследования lмы lприменили lпедагогическую 

lтехнологию lформирования lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного 

lвозраста lпосредствам lмузыкально-дидактических lигр l(авторы lА.Г. 

lГогоберидзе lи lВ.А. lДеркунская). 

Здесь lмы lиспользовали lкомплекс lмузыкальных lзанятий, 

lспособствующих lформированию lу lдетей l l lдошкольного lвозраста 

lмузыкальных lспособностей. lКонтрольный lэтап lисследования lпроводился 

lаналогично lконстатирующему. lИ lон lподтвердил lэффективность lвыбранной 

lнами lпедагогической lтехнологии. lУ lдетей l l lдошкольного lвозраста 

lэкспериментальной lгруппы lбыла lвыявлена lположительная lдинамика lи 

lзаметный lрост lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lна 

lмузыкальных lзанятиях lв lДОУ l(высокий lуровень l- l50%, lсредний lуровень l- 

l30%). 

Одним lиз lосновных lкомпонентов lмузыкального lслуха lявляется 

lспособность lслухового lпредставления lмузыкального lматериала. lЭта 

lспособность lлежит lв lоснове lвоспроизведения lмелодии lголосом lили 
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lподбирания lее lпо lслуху lна lинструменте; lона lявляется lнеобходимым lусловием 

lгармонического lвосприятия lмногоголосной lмузыки. lРазвивать lспособность 

lадекватно lвоспринимать lмузыку lнеобходимо lу lвсех lдетей lбез lисключения, lне 

lделя lих lна lболее lили lменее lодаренных, lмузыкально-восприимчивых lи lт.д. 

lВо-первых, lполная lневосприимчивость lявление lстоль lже lредкое, lкак lи 

lуникальная lхудожественная lодаренность; lво-вторых, lоценки lучителем 

lприродных lвозможностей lучеников l(как lпозитивные, lтак lи lнегативные) 

lвсегда lмогут lоказаться lсубъективными lи lпристрастными. lГлавное lже l- 

lсоздать lусловия lдля lвсестороннего lразвития lкаждого lучащегося l- lразвития 

lего lхудожественно-образного lмышления, lэмоциональной lсферы, lвкуса, 

lэстетических lпотребностей lи lинтересов. lМузыкальные lслуховые 

lпредставления lвозникают lи lразвиваются lне lсами lсобой, lа lлишь lв lпроцессе 

lдеятельности, lкоторая lс lнеобходимостью lтребует lэтих lпредставлений. lСамые 

lэлементарные lформы lтакой lдеятельности l— lпение lи lподбирание lпо lслуху; 

lони lне lмогут lосуществиться lбез lмузыкальных lслуховых lпредставлений. 

lРепертуар lдля lдетей lдолжен lбыть lвысокохудожественным, lтак lкак lмузыка 

lимеет lэстетическую lнаправленность. lВ lпроцессе lслушания lмузыки lдети 

lзнакомятся lс lинструментальными, lвокальными lпроизведениями lразного 

lхарактера, lони lпереживают, lиспытывают lопределенные lчувства. lСлушание 

lмузыки lразвивает lинтерес, lлюбовь lк l lней, lрасширяет lмузыкальный lкругозор, 

lповышает lмузыкальную lвосприимчивость l lдетей, lвоспитывает lзачатки 

lмузыкального lвкуса. lЗанятия lмузыкой lспособствуют lобщему lразвитию 

lличности lребенка. lВзаимосвязь lмежду l lвсеми lсторонами lвоспитания 

lскладывается lв lпроцессе lразнообразных lвидов l lи lформ lмузыкальной 

lдеятельности. lЭмоциональная lотзывчивость lи lразвитый lмузыкальный lслух 

lпозволят lдетям l lв lдоступных lформах lоткликнуться lна lдобрые lчувства lи 

lпоступки, lпомогут l lактивизировать lумственную lдеятельность. l  

Таким lобразом, lнаше lпредположение lо lтом, lчто lособенности lпроявления 

lмузыкальных lспособностей lу lдетей l l lдошкольного lвозраста lпосредствам 
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lмузыкально-дидактических lигр lпроисходит lнаиболее lуспешно lпри lсозданных 

lусловиях, lнашло lподтверждение lв lходе lопытно-экспериментального 

lисследования. lСледовательно, lнами lрешены lвсе lзадачи lисследования lи 

lподтверждена lгипотеза. 
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Приложения 

 

Приложение l1 

 

Констатирующий lэтап lисследования 

 

Таблица l1 lРезультаты lопроса lдетей 
ФИ lребенка Вопросы Количество 

lположительных 
lрезультатов 

 1 2 3 4 5  
Арсен lР. + - - - + 2 
Ильвар lБ. + - - - + 2 
Эльнара lГ. + + + - + 4 
Вильдан lГ. + - - - + 2 
Аделя lИ. + + - + + 4 
Софья lК. + + + - + 4 
Амир lН. + + + + + 5 
Рианна lВ. + - - - + 2 
Диана lМ. + - - - + 2 
Назира lЗ. + - - - + 2 
Ильнур lХ. + _ _ _ + 2 
Тимерлан lЯ. + _ _ _ + 2 
Дарина lЗ. + + + _ + 4 
Карина l lЛ. + _ _ _ + 2 
Лия lЯ. + + _ + + 4 
Арсен lГ. + + + _ + 4 
Шамиль lК. + + + + + 5 
 lАлсу lА. + _ _ _ + 2 
Динар lЮ. + _ _ _ + 2 
Эльвита lР. + _ _ _ + 2 

 

Результаты: l60% l(12 lдетей) l- lнизкий lуровень; 

30% l(6 lдетей) l- lсредний lуровень; 

10% l(2 lребенок) l- lвысокий lуровень; 
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Приложение l2 

 

Констатирующий lэтап lисследования 

 

Таблица l2. lУровни lсформированности lинтереса lк lмузыкальной 

lдеятельности lна lпримерах l5-ти lмузыкально-дидактических lигр 
Критерии lоценки lпроявления lинтереса lк 
lмузыкальной lдеятельности lДети l l 
lдошкольного lвозраста 

Ладово
е 
lчувств
о 

Музыка
льно 
lслухов
ые 
lпредст
авления 

Чувств
о 
lритма 

Уровни 

Арсен lР. 1 2 1 низкий 
Ильвар lБ. 2 1 1 низкий 
Эльнара lГ. 2 2 1 средний 
Вильдан lГ. 1 2 1 низкий 
Аделя lИ. 1 1 2 средний 
Софья lК. 3 2 2 средний 
Амир lН. 3 3 3 высокий 
Рианна lВ. 1 2 1 низкий 
Диана lМ. 1 1 1 низкий 
Назира lЗ. 1 1 1 низкий 
Ильнур lХ. 1 2 1 низкий 
Тимерлан lЯ. 2 1 1 Низкий 
Дарина lЗ. 2 2 1 Средний 
Карина l lЛ. 1 2 1 Низкий 
Лия lЯ. 1 1 2 Низкий 
Арсен lГ. 3 2 2 Средний 
Шамиль lК. 3 3 3 Высокий 
 lАлсу lА. 1 2 1 Низкий 
Динар lЮ. 1 1 1 Низкий 
Эльвита lР. 1 1 1 Низкий 

 

Результаты: lвысокий lуровень lпоказали l2 lребенка; 

средний lуровень lпоказали l6 lдетей; 

низкий lуровень lпоказали l12 lдетей. 
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Приложение l3 

 

Констатирующий lэтап lисследования 

 

Таблица l3 
Этапы lисследования lУровень lсформированности 
lмузыкальны lспособностей 

Констатирующий lэксперимент 

 Абсолютное lчисло % 
Низкий 12 60 
Средний 6 30 
Высокий 2 10 
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Приложение l4 

 

Контрольный lэтап lисследования 

 

Таблица l4. lРезультаты lопроса lдетей 
ФИ lребенка Вопросы Количество 

lположительных 
lрезультатов 

 1 2 3 4 5  
Арсен lР. + + + + + 5 
Ильвар lБ. + + - - + 3 
Эльнара lГ. + + + + + 5 
Вильдан lГ. + - - + + 3 
Аделя lИ. + + + + + 5 
Софья lК. + + + + + 5 
Амир lН. + + + + + 5 
Рианна lВ. + + + - + 4 
Диана lМ. + + + - + 4 
Назира lЗ. + + - + + 4 
Ильнур lХ. + + + + + 5 
Тимерлан 
lЯ. 

+ + _ _ + 3 

Дарина lЗ. + + + + + 5 
Карина l lЛ. + _ _ + + 3 
Лия lЯ. + + + + + 5 
Арсен lГ. + + + + + 5 
Шамиль lК. + + + + + 5 
 lАлсу lА. + + + _ + 4 
Динар lЮ. + + + _ + 4 
Эльвита lР. + + + + + 4 

 

Результаты: l20% l(4 lдетей) l- lнизкий lуровень 

% l(6 lдетей) l- lсредний lуровень 

% l(10 lдетей) l- lвысокий lуровень. 
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Приложение l5 

 

Контрольный lэтап lисследования 

 

Таблица l5. lУровни lсформированности lинтереса lк lмузыкальной 

lдеятельности lна lпримерах l5-ти lмузыкально-дидактических lигр 
Критерии lоценки lпроявления lинтереса lк 
lмузыкальной lдеятельности lДети l l 
lдошкольного lвозраста 

Ладово
е 
lчувств
о 

Музыка
льно 
lслухов
ые 
lпредст
авления 

Чувств
о 
lритма 

Уровни 

Арсен lР. 3 2 3 высокий 
Ильвар lБ. 2 1 1 низкий 
Эльнара lГ. 3 3 3 высокий 
Вильдан lГ. 1 1 1 низкий 
Аделя lИ. 3 2 3 высокий 
Софья lК. 3 3 3 высокий 
Амир lН. 3 3 3 высокий 
Рианна lВ. 2 2 2 средний 
Диана lМ. 2 1 2 средний 
Назира lЗ. 2 2 1 средний 
Ильнур lХ. 3 2 3 высокий 
Тимерлан lЯ. 2 1 1 низкий 
Дарина lЗ. 3 3 3 высокий 
Карина l lЛ. 1 1 1 низкий 
Лия lЯ. 3 2 3 высокий 
Арсен lГ. 3 3 3 высокий 
Шамиль lК. 3 3 3 высокий 
 lАлсу lА. 2 2 2 средний 
Динар lЮ. 2 1 2 средний 
Эльвита lР. 2 2 1 средний 

 

Результаты: lвысокий lуровень lпоказали l10 lдетей; 

средний lуровень lпоказали l6 lдетей; 

низкий lуровень lпоказали l4 lребенка. 



 68 

Приложение l6 

 

Контрольный lэтап lисследования 

 

Таблица l6 
Этапы lисследования l lУровень 
lсформированности lмузыкальных 
lспособностей 

Констатирующий 
lэксперимент 

Контрольный 
lэксперимент 

 Абсолютное 
lчисло 

% Абсолютно
е lчисло 

% 

Низкий 12 60 4 20 
Средний 6 30 6 30 
Высокий 2 10 10 50 
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