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Современные педагогические технологии в дошкольном образовании 

направлены на реализацию государственных стандартов дошкольного 

образования. Принципиально важной стороной в педагогической технологии 

является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, 

отношение к ребенку со стороны взрослых. Взрослый в общении с детьми 

придерживается положения: «Не рядом, не над ним, а вместе!». Его цель - 

содействовать становлению ребенка как личности. Технологический подход, то 

есть новые педагогические технологии гарантируют достижения дошкольника 

и в дальнейшем гарантируют их успешное обучение в школе. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с 

заимствованиями. Создание технологии невозможно без творчества. Для 

педагога, научившегося работать на технологическом уровне, всегда будет 

главным ориентиром познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

В настоящее время педагогические технологии в науке рассматриваются как 

один из видов человековедческих технологий. Такое положение дел в 

дошкольном образовании непосредственно связано как с возрастающими 

запросами родителей, желающих поднять общий уровень развития детей, 

раскрыть у них те или иные способности, подготовить к обучению в 

определенной школе, так и с изменениями в самом школьном образовании. 

Есть все основания считать, что в будущем тенденции к разнообразию 

дошкольно-школьных учреждений будут усиливаться. Это в основном и 

определяет актуальность выбранной темы.  

Современное общество предъявляет новые требования к системе 

образования подрастающего поколения и, в том числе, к первой ее ступени – к 

системе дошкольного образования. Уже вошли в жизнь принципы гуманизации 

и вариативности дошкольного образования. Появилось множество 

образовательных программ с обновленным содержанием для детских садов. 

Очередная насущная задача – введение вариативных организационных форм 



3 

 

дошкольного образования и разработка основ нормативного и методического 

обеспечения образовательного процесса для этих форм. 

Тема исследования  - применение современных педагогических 

технологий в дошкольной образовательной организации. 

Объект  исследования – процесс развития музыкальных способностей 

детей старшего дошкольного возраста.  

Предмет исследования – формы и методы развития музыкальных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Цель работы – изучить  развитие музыкальных способностей детей 

старшего дошкольного возраста средствами педагогических технологий 

музыкальных праздников и развлечений. 

Гипотеза исследования: технологии праздников и развлечений в детском 

саду будут выступать как условие развития музыкальных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста, если будет разработана технология развития 

данных способностей. 

Исходя из цели исследования и выдвинутой гипотезы, были поставлены 

задачи исследования: 

1. проанализировать психолого-педагогическую литературу по проблеме 

исследования и выделить рабочее определение понятия «современные 

педагогические технологии»; 

2. выделить особенности современных образовательных технологий в ДОУ;  

3. разработать технологию развития музыкальных способностей посредством 

музыкальных праздников и развлечений; 

4. на основе разработанной технологии составить и испытать программу 

развития музыкальных способностей у детей старшего дошкольного возраста; 

5. проследить динамику развития музыкальных способностей детей старшего 

дошкольного возраста. 
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Научная новизна исследования состоит в разработке технологии развития 

музыкальных способностей старших дошкольников посредством заданий, 

основанных на музыкальных занятиях и дальнейшее применение данной 

технологии в педагогических программах ДОУ. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

подходы к проблеме развития способностей, разработанные зарубежными и 

отечественными психологами и педагогами (Гилфорд Д., Лоуэнфельд В., 

Выготский Л.С., Теплов Б.М.), психолого-педагогическая теория деятельности 

(Рубинштейн С.Л., Леонтьев А.Н., Гальперин П.Я.), теория музыкального 

обучения и воспитания (Ветлугина Н., Зимина А., Орф К., Картавцева М.Т.) 

Теоретическая значимость исследования состоит в  конкретизации 

понятия «современные педагогические технологии»; выявлении компонентов, 

критериев, показателей, уровней. 

Практическая значимость состоит в том, что была разработана 

технология развития музыкальных способностей посредством музыкальных 

праздников и развлечений для дошкольных учреждений. 

В ходе данной работы были использованы следующие методы 

исследования: анализ психолого-педагогической литературы, индивидуальная 

беседа с детьми, наблюдение, подбор диагностических заданий, изучение 

уровней развития музыкальных способностей детей в ходе практической 

деятельности. 

Работа состоит из введения, трех глав, выводов, практических 

рекомендаций и литературы.  

База исследования – ДОУ № 17 «Искорка» г. Южноуральска Челябинской 

области.  

 

 

Глава 1  Теоретико-методологическая аспекты  применения современных 

педагогических технологий в дошкольных образовательных организациях 
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1.1 Понятие технологии. Сущность  и классификация педагогических 

технологий используемых в ДОУ 

 

Обратимся к общему толкованию понятия «технология». «Технология» 

происходит от греческих techne - это значит искусство, мастерство и logos - 

наука, закон. Дословно «технология» - наука о мастерстве. Наиболее 

привычное понятие «технология» имеет отношение к производственному 

процессу. В этом смысле технология определяется как совокупность методов 

обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, 

материала в процессе производства продукции.(17,с.44)  

Поиски ответов на вопросы «чему учить?» и «как учить результативно?» 

привели педагогов к попытке «технологизировать» образовательный процесс, 

то есть превратить обучение, воспитание и развитие в своего рода 

производственно-технологический процесс с гарантированным результатом. В 

связи с этим в 60-е годы 20 века в Англии и США появилось специальное 

направление - педагогическая технология, а в настоящее время оно получило 

распространение практически во всех странах мира. Массовое внедрение 

педагогических технологий исследователи относят к началу 60-х гг. и 

связывают его с реформированием вначале американской, а затем и 

европейской школы.(33,с.118) К наиболее известным авторам современных 

педагогических технологий за рубежом относятся Дж.Кэролл, Б.Блум, 

Д.Брунер, Д.Хамблин, Г.Гейс, В.Коскарелли. Отечественная теория и практика 

осуществления технологических подходов к образованию отражены в научных 

трудах П.Я.Гальперина, Н.Ф.Талызиной, А.Г.Ривина, Л.Н.Ланды, Ю.К. 

Бабанского, П.М.Эрдниева, И.П.Раченко, Л.Я.Зориной, В.П.Беспалько, 

М.В.Кларина и других. 

Если рассматривать эволюцию понятия «педагогическая технология», то 

можно выделить 5 периодов:  
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1 период (40-е - сер. 50-х г.) - термин «технология в образовании» 

означает применение аудиовизуальных средств в учебном процессе;  

2 период (сер. 50-х - 60-е г.) - под «технологией образования» стали 

подразумевать программированное обучение;  

3 период (70-е г.) - появился термин «педагогическая технология», 

который стал обозначать заранее спроектированный учебный процесс, 

гарантирующий достижение четко поставленных целей; 

4 период (с начала 80-х г.) - создание компьютерных и информационных 

образовательных технологий; 

5 период (с 2000-х г.) - в настоящее время педагогические технологии в 

науке рассматриваются как один из видов человековедческих 

технологий.(34,с.81) 

Если еще раз обратиться к эволюции понятия «педагогическая 

технология», можно выделить два течения в педагогике: одно - ориентируется 

на все расширяющиеся возможности технических средств в образовательном 

процессе и может иметь название «технологии в педагогике»; а другое - 

означает технологию построения самого образовательного процесса и имеет 

название «педагогическая технология». Об этом втором направлении и пойдет 

речь. 

Первоначально под педагогической технологией понималась попытка 

технизации учебного процесса. Дальнейшее развитие исследований в области 

педагогической технологии расширило ее понимание. Педагогическая 

технология является составной (процессуальной) частью системы образования, 

связанной с процессами обучения, воспитания и развития, средствами и 

организационными формами организации образовательной деятельности. 

Педагогическая технология предполагает реализацию идеи полной 

управляемости образовательным процессом.(18,с.107) 

Российская теория и практика осуществления технологических подходов 

к обучению отражена в научных трудах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, В.П. 
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Беспалько, М.В. Кларина, Т.И. Шамовой и др. В настоящее время 

педагогические технологии в науке рассматриваются как один из видов 

человековедческих технологий.(4,с.72) Приведем характеристики современной 

трактовки понятия педагогической (образовательной) технологии (таблица 1). 

Таблица 1.  

Современные определения образовательных технологий 

Автор 

определения 

Определение педагогической технологии 

Б. Лихачев Совокупность психолого-педагогических установок, 

определяющих специальный выбор и компоновку форм, методов, 

способов, приемов обучения, воспитательных средств; 

организационно-методический инструментарий педагогического 

процесса 

В. Беспалько Содержательная техника реализации учебного процесса 

И. Волков Описание процесса достижения планируемых результатов 

обучения 

В. Шепель Искусство, мастерство, умение, совокупность методов 

обработки, изменения состояния 

М. Чошанов Составная процессуальная часть дидактической системы 

В. Монахов Продуманная во всех деталях модель совместной педагогической 

деятельности по проектированию, организации и проведению 

учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 

условий для учащихся и учителя 

ЮНЕСКО Системный метод создания, применения и определения всего 

процесса преподавания и усвоения знаний с учетом технических 

и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий своей 

задачей оптимизацию форм образования 

М. Кларин Системная совокупность и порядок функционирования всех 

личностных, инструментальных и методологических средств, 

используемых для достижения педагогических целей 

Н. Щуркова Научно-педагогическое обоснование характера педагогического 

воздействия на ребенка в процессе взаимодействия с ним, 

научно-педагогическое обоснование системы профессиональных 

умений педагога, в том числе определяющих воспитательный 
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успех педагогического воздействия 

Ю. Карякин 

О. Гуляева 

Модель учебного процесса, отражающая все его сущностные 

черты путем системного соотнесения средств, методов и форм 

деятельности основных участников этого процесса - учащегося и 

преподавателя 

Л. Байкова, 

Л. Гребенки-

на 

Совокупность способов организации учебно-познавательного 

процесса или последовательность определенных действий, 

операций, связанных с конкретной деятельностью учителя и 

направленных на достижение поставленных целей 

(технологическая цепочка) 

Г. Селевко Система функционирования всех компонентов педагогического 

процесса, построенная на научной основе, запрограммированная 

во времени и в пространстве и приводящая к намеченным 

результатам 

 

Анализ приведенных в таблице 1 определений показывает отсутствие на 

сегодняшний день единого понимания педагогической технологии. В 

сущности, все рассматриваемые определения отражают основные характерные 

признаки технологии: 

- технология - категория процессуальная;  

- технология выстраивается строго в соответствии с целевыми 

установками, имеющими форму конкретного ожидаемого результата, который 

можно гарантированно получить; 

- технология может быть представлена как совокупность методов 

изменения состояния объекта, строго определенная цепочка действий, 

операций, коммуникаций; 

- технология направлена на проектирование и использование 

эффективных (результативных и экономичных) процессов.(4,с.122) 

Как мы видим, в педагогической литературе существует несколько 

десятков определений педагогической технологии. В. Монахов и В. Башарин 

выделяют три уровня использования данного понятия. 
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Общепедагогический (общедидактический) уровень. Педагогическая 

технология характеризует целостный образовательный процесс в данном 

регионе, учебном заведении. Здесь педагогическая технология синонимична 

педагогической системе: в нее включается совокупность целей, содержания, 

средств и методов обучения и даже алгоритм деятельности субъектов и 

объектов процесса.(2,с.44) 

Частно-методический (предметный) уровень. Здесь педагогическая 

технология употребляется в значении частная методика, т.е. совокупность 

методов и средств для реализации определенного содержания обучения и 

воспитания в рамках одного предмета, группы, педагога (методики 

преподавания предметов, методика компенсирующего обучения, методика 

работы учителя, воспитателя). 

Элементный (модульный) уровень. На нем рассматривается технология 

отдельных частей учебно-воспитательного процесса: технология отдельных 

видов деятельности, технология формирования понятий, воспитание отдельных 

личностных качеств, технология урока, технология усвоения новых знаний, 

технология повторения и контроля материала, технология самостоятельной 

работы и др.(2,с.51) 

В публикациях Г.К. Селевко понятие педагогической технологии 

представлено в трех сферах: 

- научной. Она является областью или частью педагогической науки, 

изучающей и разрабатывающей цели, содержание и методы обучения и 

проектирующей педагогические процессы; 

- процессуально-описательной. Как описание (алгоритм) процесса, 

задание совокупности целей, содержания, методов и средств для достижения 

планируемых результатов обучения; 

- процессуально-действенной. Как осуществление технологического 

(педагогического), функционирование всех личностных, инструментальных и 

методологических педагогических средств.(35,с.183) 
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Определение сущности педагогической технологии позволяет выделить 

основные критерии технологичности образовательного процесса: 

- системность предполагает, что все элементы технологии находятся во 

взаимосвязи друг с другом, при этом каждый выполняет свою функцию, 

направлен на решение определенной задачи. Именно эти взаимосвязи и 

наличие всех необходимых элементов позволяют технологии обеспечивать 

достижение необходимого результата. 

- научность требует, чтобы технологический процесс имел в своей основе 

определенную концепцию, опирался на синтез достижений науки и практики, 

позволял решать актуальные образовательные и социальные задачи, проблемы. 

- структурированность предполагает наличие четкого алгоритма, 

логической последовательности шагов на пути к цели. При этом педагог 

должен понимать, какие шаги, этапы являются наиболее важными, каковы 

между ними взаимосвязи и преемственность. Необходима вариативность и 

гибкость алгоритма, то есть возможность изменения последовательности шагов 

в зависимости от условий осуществления технологии. 

- управляемость означает а) возможность диагностики промежутночных и 

итоговых результатов, б) возможность прогнозирования результатов в 

зависимости от условий, в) оптимальность затраченных усилий при 

достижении результата, г) возможность использования технологии любым 

подготовленным специалистом (то есть это не личное искусство педагога). 

Самое главное – это гарантия получения запланированного результата. 

(35,с.199) 

Любая технология – процесс, поддающийся описанию. М.В. Кларин 

выделяет три компонента, которые должны быть представлены в технологии: 

личностный компонент, инструментальный и методологический. Выделим 

основные слагаемые педагогической технологии: 

1. Описание педагогической технологии, ее методологическое, теоретическое 

обоснование; 
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2. Определение приоритетных целей, их соотнесенность с конечным 

результатом деятельности; 

3. Конкретизация цели в системе дидактических (воспитательных) задач; 

4. Моделирование педагогического процесса (действия, операции, их 

систематизация, упорядочивание, определение методического обеспечения, 

арсенала педагогических средств); 

5. Отбор наиболее значимого материала, его структурирование, определение 

ценностных компонентов изучаемого материала; 

6. Перечень обязательных средств и особенности работы с ними; 

7. Проектирование желаемого результата, описание критериев и показателей 

результата; 

8. Система диагностических методов, позволяющих оценить эффективность 

деятельности (текущий, рубежный, итоговый, операциональный, 

промежуточный контроль); 

9. Система коррекционных мер; 

10. Требования к личности педагога, реализующего технологию, особенности 

подготовки преподавателей.(17,с. 84) 

Технологический подход с подробным представлением каждого 

компонента деятельности открывает новые возможности для освоения 

различных областей образовательной, в том числе педагогической 

деятельности и социальной действительности, что позволяет:  

- с большой определенностью предсказывать результаты и управлять 

педагогическими процессами;  

- анализировать и систематизировать на научной основе имеющийся 

практический опыт и его использование;  
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- комплексно решать образовательные и социально-воспитательные проблемы;  

- обеспечивать благоприятные условия для развития личности;  

- уменьшать эффект влияния неблагоприятных обстоятельств на человека;  

- оптимально использовать имеющиеся в распоряжении ресурсы;  

- выбирать наиболее эффективные и разрабатывать новые технологии и модели 

для решения возникающих социально-педагогических проблем.(16,с.67)  

Вопросы классификации педагогических технологий, выделения 

основных идей, вокруг которых они концентрируются, достаточно подробно 

представлены в различных публикациях (рисунок 1 и 2). Основаниями для 

классификации технологий выступают: концепция усвоения; ведущий фактор 

психического развития; ориентация на личностные структуры; характер 

содержания образования; тип управления познавательной деятельностью; 

организационные формы; отношение к ребенку и его позиция в 

образовательном процессе; преобладающий (доминирующий) метод и другие. 
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Рисунок 1. Классификации педагогических технологий.(18,с.91) 

 

Рисунок 2. Классификации педагогических технологий.(18,с.93) 

 

Для нас рассмотрение различных классификаций позволяет увидеть 

широкое разнообразие технологий, возможных для реализации в дошкольном 

образовательном учреждении.  

В российском образовательном процессе имеется широкий спектр 

инновационных технологий. Для системы дошкольного образования и 

воспитания представляют интерес следующие педагогические технологии:  

1. Личностно-ориентированные технологии ставят в центр образовательной 

системы личность ребенка, обеспечение комфортных, безконфликтных и 

безопасных условий ее развития, реализации ее природных потенциалов.  

2. Гуманно – личностные технологии своей гуманистической сущностью 

исповедуют идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, 

оптимистическую веру в его творческие силы, отвергают принуждение.  
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3. Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, 

партнерство в отношениях педагога и ребенка.  

4. Технологии свободного воспитания делают акцент на предоставлении 

ребенку свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере 

его жизнедеятельности. Осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 

реализует свою позицию, идя к результату от внутреннего побуждения, а не от 

внешнего воздействия.(43,с.67)  

 

 

 

 

 

 

1.2 Современные педагогические технологии в ДОУ 

 

Педагогическая технология - это совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 

способов, приѐмов обучения, воспитательных средств; она есть организационно 

- методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т.Лихачѐв). 

Традиционно педагогические технологии принято разделять на две 

группы: технологии обучения (или дидактические технологии) и технологии 

воспитания. Несмотря на то, что учебная деятельность не является ведущей для 

дошкольника, технологии обучения все равно встречаются в дошкольных 

образовательных учреждениях. Дадим краткую характеристику основным 

технологиям обучения. 

Технологии обучения. 

Существующие в настоящее время общедидактические технологии 

(около 50 по подсчетам Г.К. Селевко) отличаются друг от друга принципами, 
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особенностями средств и способов организации учебного материала и учебного 

процесса, а также акцентом на определенные компоненты методической 

системы обучения.(34,с.201)  Выделим основные из них. 

Так, существует группа предметно-ориентированных технологий, 

построенных на основе дидактического усовершенствования и 

реконструирования учебного материала. В модульно-рейтинговой технологии 

(П. Яцявичене, К. Вазина, И. Прокопенко и др.) основной акцент сделан на 

виды и структуру модульных программ (укрупнение блоков теоретического 

материала с постепенным переводом циклов познания в циклы деятельности), 

рейтинговые шкалы оценки усвоения.  

В технологиях «Экология и диалектика» (Л. Тарасов) и «Диалог культур» 

(В. Библер, С. Курганов) – на переконструирование содержания образования в 

направлениях диалектизации, культорологизации и интеграции. 

В технологиях дифференцированного обучения (Н. Гузик, И. Первин, В. 

Фирсов и др.) и связанных с ним групповых технологиях основной акцент 

сделан на дифференциацию постановки целей обучения, на групповое обучение 

и его различные формы, обеспечивающие специализацию учебного процесса 

для различных групп обучаемых.(43,с.68) 

В технологиях развивающего обучения ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой. Это 

взаимодействие включает все этапы деятельности, каждый из которых вносит 

свой специфический вклад в развитие личности. Важным при этом является 

мотивационный этап, по способу организации которого выделяются подгруппы 

технологий развивающего обучения, опирающиеся на: познавательный интерес 

(Л. Занков, Д. Эльконин – В. Давыдов), индивидуальный опыт личности (И. 

Якиманская), творчеـскиـе потрـебности (Г. Альтшуллеـр, И. Волков, И. Иванов), 

потрـебности самосовеـршـенствования (Т. Сеـлـевко).(30,с.73)  

К этой жـе группеـ  можно отнـести так называـемыـе природосообразныـе 

теـхнологии (воспитания грамотности – А. Кушнир, саморазвития – М. 



16 

 

Монтـессори); их основная идـея состоит в опорـе на заложـенныـе в рـебـенкـе силы 

развития, которыـе могут нـе рـеализоваться, ـесли нـе будـет подготовлـенной 

срـеды, и при создании этой срـеды неـобходимо учитывать прـеждـе всـего 

сеـнзитивность – наивысшую восприимчивость к тـем или иным внـешним 

явлеـниям. 

В тـехнологиях, основанных на коллеـктивном способـе обучеـния (В. 

Дьячـенко, А. Соколов, А. Ривин, Н. Суртаـева и др.) обучеـниـе осущеـствляـется 

путеـм общـения в динамичـеских парах, когда каждый учит каждого, особоـе 

вниманиـе обращаـется на варианты организации рабочих мـест учащихся и 

используеـмыـе при этом срـедства обучеـния. 

К пـедагогичـеским теـхнологиям на основـе личностной ориـентации 

учеـбного процـесса относят тـехнологию развивающـего обучеـния, пـедагогику 

сотрудничеـства, тـехнологию индивидуализации обучеـния (А. Границкая, И. 

Унт, В. Шадриков); на основـе активизации и интـенсификации дـеятـельности 

учащихся – игровыـе тـехнологии, проблـемноـе обучеـниـе, программированноـе 

обучеـниـе, использованиـе схـемных и знаковых модـелـей учеـбного матـериала (В. 

Шаталов).(39,с.81) 

Теـхнология совـершеـнствования общـеучـебных умеـний в начальной школـе 

(В.Н. Зайцـев) основываـется на слـедующих положـениях: главной причиной 

нـеуспеـваـемости дـетеـй в школـе являеـтся плохоـе чтـениеـ; психологичـеской 

причиной плохого чтـения и счـета являـется нـедостаточность опـеративной 

памяти; основой тـехнологии развития общـеучеـбных умеـний должна служить 

диагностика и самодиагностика; должна быть прـеـемствـенность и постоянноـе 

поддـержаниـе достигнутого уровня умеـний. 

Большинство так называـемых альтеـрнативных теـхнологий — 

Вальдорфская пـедагогика (Р. Штـейнـер), тـехнология свободного труда (С. 

Фрـенـе), теـхнология веـроятностного образования (А. Лобок), тـехнология 

мастـерских (П. Коллеـн, А. Окунеـв) прـедставляют собой альтеـрнативу классно-

урочной организации учеـбного процـесса. Эти тـехнологии используют 
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пـедагогику отношـений (а нـе трـебований), природосообразный учеـбный процـесс 

(отличающийся от урока и по конструкции, и по расстановкеـ образоватـельных 

и воспитывающих акцـентов), всـестороннـеـе воспитаниـе, обучеـниـе бـез жـестких 

программ и учеـбников, мـетод проـектов и мـетоды погружеـния, бـезоцـеночную 

творчـескую деـятـельность учащихся.(4,с.154) 

Теـхнологии авторских (инновационных) школ построـены на 

оригинальных (авторских) идـеях, которыـе, как правило, понятны из их 

названия. Это – школа адаптирующеـй пеـдагогики (Е. Ямбург, Б. Бройдـе), школа 

самоопрـедـелـения (А. Тубеـльский), «Русская школа» (И. Гончаров, Л. 

Погодина), школа-парк (М. Балабан), агрошкола (А. Католиков).(43,с.69) 

Теـхнологии воспитания. 

Воспитатـельная теـхнология - совокупность форм, мـетодов, приـемов и 

срـедств воспроизвـедـения тـеорـетичـески обоснованного процـесса воспитания, 

позволяющـего достигать поставлـенныـе воспитатـельныеـ  цـели. В любой 

пـедагогичـеской систـемـе «воспитатеـльная тـехнология» - понятиـе, 

взаимодـействующеــе с образоватـельными задачами. При этом в структуреـ 

образоватـельной задачи опрـедـелـенныـе личностныـе качـества учащихся, 

подлـежащиـе формированию и развитию, выступают как цـели воспитания в 

конкрـетных условиях. Для создания и рـеализации воспитате  ехнологииـльной тـ

можـет использоваться обобщـенная схе  ма алгоритма функционирования. Онаـ

охватываـет нـесколько этапов воспитания: 1) ориـентировки (формирования 

прـедставлـения о воспитатـельных цـелях); 2) исполнـения (рـеализации мـетодов, 

приـемов и срـедств воспитания в прـедусмотрـенной послеـдоватـельности), 3) 

контроля и коррـектировки.(5,с.64) 

В каждой воспитатеـльной тـехнологии такжـе используеـтся алгоритм 

управлеـния, который прـедставляـет собой систـему правил сле  ения, контроля иـжـ

корреـкции ـеـе функционирования для достижـения поставлеـнной цـели. Для 

достижـения каждой из обозначـенных цـелـей воспитания примـеняـется строго 

опрـедـелـенный алгоритм управлـения воспитатـельной дـеятـельностью пـедагогов. 
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Это позволяـет нـе только оцـенивать успеـшность процـесса воспитания, но и 

заранـеـе проـектировать процеـссы с заданной эффـективностью. 

Отдـельной задачـей формирования воспитатـельной тـехнологии выступаـет 

отбор и оптимальный выбор мـетодов, приـемов и срـедств воспитатـельного 

взаимодـействия. Имеـнно они опрـедـеляют спـецифику каждой из них и должны 

отражать сущеـствующиـе условия пـедагогичـеской дـеятـельности, личностныеـ 

особـенности пـедагога и ـего пـедагогичـеский опыт.(10,с.92) 

Теـхнологии этой группы можно раздـелить по ориـентации на личностныـе 

структуры. Чеـловـек становится личностью по мـерـе овладـения социальным 

опытом, в котором можно различить чـетырـе психологичـеских структуры: опыт 

знаний, опыт умеـний и навыков, опыт творчـеской деـятـельности и опыт 

эмоционально-цـенностного отношـения к миру (по Леـрнеـру И.Я.). В 

зависимости от того, на какую из этих структур личности ориـентирована 

воспитатـельная дـеятـельность, выдـеляются: информационныـе тـехнологии 

(формированиـе знаний, умеـний, навыков в опрـедеـлеـнных областях); 

опـерационныـе (формированиـе способов дـействий); эмоционально-

художـествـенныـе и эмоционально-нравствـенныـе (формированиـе сфـеры 

эстеـтичـеских и нравствـенных отношـений), теـхнологии саморазвития 

(формированиـе самоуправляющихся меـханизмов личности); эвристичـескиеـ 

(развитиـе творчـеских способностـей) и другиеـ.(14,с.46) 

Принципиально важной стороной в пـедагогичـеской тـехнологии являـется 

отношـениـе к рـебـенку, позиция рـебـенка в образоватـельном процـессـе. Здـесь 

выдـеляـется нـесколько типовых тـехнологий.  

Авторитарныـе тـехнологии, в которых пـедагог являـется еـдиноличым 

субъеـктом учеـбно-воспитатـельного процـесса, а учеـник лишь «объـект». Они 

отличаются жـесткой организациـей жизни, подавлـениـем инициативы и 

самостоятـельности рـебـенка, примـенـение   .енияـебований и принуждـм трـ

Высокой стـепـенью неـвнимания к личности рـебـенка отличаются 

дидактоцـентричـескиـе тـехнологии, в которых такжـе господствуют субъеـкт-
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объـектныـе отношـения пـедагога и рـебـенка, а самыми главными факторами 

формирования личности считаются дидактичـескиـе срـедства. 

Личностно-ориـентированныـе тـехнологии ставят в цـентр всـей 

образоватـельной систـемы личность рـебـенка, обـеспـечـениـе комфортных, 

бـесконфликтных и бـезопасных условий ـеـе развития, рـеализации ـеـе природных 

потـенциалов. Личность рـебـенка в этой теـхнологии нـе только субъеـкт, но и 

субъеـкт приоритـетный, она являـется цـелью образоватـельной систـемы, а нـе 

срـедством достижـения какой-либо отвлеـчـенной цـели. Данныـе тـехнологии 

называют ـещـе антропоцـентричـескими. В рамках личностно-ориـентированных 

теـхнологий самостоятـельными направлـениями выдеـляются гуманно-

личностныـе тـехнологии, тـехнологии сотрудничـества и тـехнологии свободного 

воспитания. Гуманно-личностныـе тـехнологии отличаются прـеждـе всـего своеـй 

гуманистичـеской сущностью, психотеـрапـевтичـеской направлـенностью на 

поддـержку личности, помощь ـей. Они исповـедуют идـеи всـестороннـего 

уважеـния к личности рـебـенка, оптимистичـеской вـеры в ـего творчـескиـе силы, 

нـепримـенـения принуждـения. Тـехнологии сотрудничـества рـеализуют 

дـемократизм, равـенство, партнـерство в субъеـкт-субъеـктных отношـениях 

пـедагога и рـебـенка. Теـхнологии свободного воспитания дـелают акцـент на 

прـедоставлـениـе рـебеـнку свободы выбора и самостоятـельности в большـей или 

меـньшـей сфـерـе еـго жизнـедـеятـельности. Осущеـствляя выбор, рـебـенок 

наилучшим способом рـеализуеـт позицию субъеـкта, идя к рـезультату от 

внутреـннـего побуждـения, а нـе от внـешнـего воздـействия.(16,с.188) 

  Основныـе трـебования (критـерии) пـедагогичـеской тـехнологии: 

 Концـептуальность 

 Систـемность 

 Управляـемость 

 Эффـективность 
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 Воспроизводимость 

Концـептуальность - опора на опрـедـелـенную научную концـепцию, 

включающую философскоـе, психологичـескоـе, дидактичеـскоـе и социально-

пـедагогичـескоـе обоснованиـе достижـения образоватـельных цـелـей. 

Систـемность – тـехнология должна обладать всـеми признаками систـемы: 

 - логикой процـесса, 

 - взаимосвязью еـго частـей, 

 - цـелостностью. 

Управляـемость – возможность диагностичـеского цеـлـеполагания, 

планирования, проеـктирования процـесса обучеـния, поэтапной диагностики, 

варьирования срـедств и мـетодов с цـелью коррـекции рـезультатов.(30,с.38) 

Эффـективность – соврـемـенныـе пـедагогичـескиеـ тـехнологии, 

сущеـствующиеـ в конкрـетных условиях, должны быть эффـективными по 

рـезультатам и оптимальными по затратам, гарантировать достижـениـе 

опрـедـелـенного стандарта обучеـния. 

Воспроизводимость – возможность примـенـения (повторـения, 

воспроизвـедـения) образоватـельной тـехнологии в образоватـельных 

учреـждـениях, т.ـе. теـхнология как пـедагогичـеский инструмеـнт должна быть 

гарантированно эффـективна в руках любого пـедагога, использующеـго ـееـ, 

нـезависимо от еـго опыта, стажа, возраста и личностных особـенностـей. 

Структура образоватеـльной тـехнологии 

Структура образоватеـльной тـехнологии состоит из трـех частеـй: 

 Концـептуальная часть – это научная база тـехнологии, т.еـ. психолого-

пـедагогичـескиـе идـеи, которыـе заложـены в еــе фундамـент. 

 Содـержатـельная часть – это общиـе, конкрـетныـе цـели и содـержаниـе 

учеـбного матـериала. 

 Процـессуальная часть – совокупность форм и мـетодов учеـбной 

дـеятـельности дـетеـй, мـетодов и форм работы пـедагога, дـеятеـльности пـедагога по 
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управлеـнию процеـссом усвоـения матـериала, диагностика обучающеـго 

процـесса.(42,с.94) 

Таким образом, очـевидно: еـсли нـекая систـема прـетـендуеـт на 

роль тـехнологии, она должна соотвـетствовать всـем пـерـечислـенным вышـе 

трـебованиям. 

Взаимодـействиـе всеـх субъе  ельногоـктов открытого образоватـ

пространства (дـети, сотрудники, родитеـли) ДОУ осущеـствляеـтся на основـе 

соврـемـенных образоватـельных тـехнологий. 

К числу соврـемـенных образоватـельных теـхнологий можно отнـести: 

1. здоровьеـсбـерـегающиـе тـехнологии; 

2. теـхнологии проـектной дـеятـельности 

3. теـхнология исслـедоватеـльской дـеятـельности 

4. информационно-коммуникационныـе тـехнологии; 

5. личностно-ориـентированныـе тـехнологии; 

6. теـхнология портфолио дошкольника и воспитатـеля 

7. игровая тـехнология 

8. теـхнология «ТРИЗ» и др.(35,с.203) 

1. Здоровьـесбـерـегающиеـ  теـхнологии. 

Цеـлью здоровьـесбـерـегающих тـехнологий являـется обـеспـечـениـе рـебـенку 

возможности сохранـения здоровья, формированиـе у неـго нـеобходимых знаний, 

умеـний, навыков по здоровому образу жизни. 

Здоровьـесбـерـегающиـе пـедагогичـескиـе теـхнологии включают всеـ аспـекты 

воздـействия пـедагога на здоровьـе рـебـенка на разных уровнях — 

информационном, психологичـеском, биоэнـергـетичـеском. В соврـемـенных 

условиях развитиеـ чـеловـека нـевозможно бـез построـения систـемы 

формирования ـего здоровья.  
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Выдـеляют (примـенитـельно к ДОУ) слـедующую классификацию 

здоровьеـсбـерـегающих тـехнологий: 

1.      меـдико-профилактичـескиـе (обـеспـечивающиـе сохранـениـе и 

приумножـениـе здоровья дـетـей под руководством мـедицинского пـерсонала в 

соотвـетствии с мـедицинским трـебованиями и нормами, с использованиـем 

меـдицинских срـедств - теـхнологии организации мониторинга здоровья 

дошкольников,  контроля за питаниـем дـетـей, профилактичеـских меـроприятий, 

здоровьеـсбـерـегающеـй срـеды в ДОУ); 

2.       физкультурно-оздоровитـельныـе (направлـенныـе на физичـескоـе 

развитиـе и укрـеплـениـе здоровья рـебـенка — тـехнологии развития физичـеских 

качـеств, закаливания, дыхатـельной гимнастики и др.);(35,с.216) 

3.      обـеспـечـения социально-психологичـеского благополучия 

рـебـенка (обـеспـечивающиـе психичـеское  енка иـебـе рـе здоровьـи социально ـ

направлـенныـе на обـеспـечـениـе эмоциональной комфортности и позитивного 

психологичـеского самочувствия рـебـенка в процـессـе общـения со свـерстниками и 

взрослыми в дـетском саду и сـемьـе; теـхнологии психолого-пـедагогичـеского 

сопровождـения развития рـебـенка в пـедагогичـеском процـессеـ ДОУ); 

4.       здоровьـесбـереـжـения и здоровьеـобогащـения пـедагогов (направ-

леـнныـе на развитиеـ культуры здоровья пـедагогов, в том числـе культуры 

профـессионального здоровья, на развитиـе потрـебности к здоровому образу 

жизни; сохранـения и стимулирования здоровья (тـехнология использования 

подвижных и спортивных игр, гимнастика (для глаз, дыхатـельная и др.), 

ритмопластика, динамичـескиـе паузы, рـелаксация); 

5.      образоватـельныـе (воспитания культуры здоровья дошкольников, 

личностно-ориـентированного воспитания и обучـения); 

6.       обуче  ехнологии использованияـния здоровому образу жизни (тـ

физкультурных занятий, коммуникативныـе игры, систеـма занятий из сـерии 

«Уроки футбола», проблـемно-игровыеـ (игротрـенинги, игротـерапия), 
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самомассаж); корреـкционныـе (арт-тـерапия, тـехнология музыкального воз-

дـействия, сказкотـерапия, психогимнастики и др.)(35,с.220) 

7.      К числу здоровьеـсбـерـегающих пеـдагогичـеских тـехнологий слـедуеـт 

отнـести и пـедагогичـескую теـхнологию активной сـенсорно-развивающـей 

срـеды, под которой понимаـется систеـмная совокупность и порядок 

функционирования всеـх личностных инструмеـнтальных и мـетодологичـеских 

срـедств, используе  .йـелеـеских цـедагогичـения пـмых для достижـ

2. Тـехнологии проـектной дـеятеـльности 

Цеـль: Развитиـе и обогащـениـе социально-личностного опыта посрـедством 

включеـния дـетـей в сфـеру меـжличностного взаимодـействия. 

Пеـдагоги, активно использующие  хнологию в воспитании иـектную теـпро ـ

обучеـнии дошкольников, ـединодушно отмـечают, что организованная по нـей 

жизнـедـеятـельность в деـтском саду позволяـет лучшеـ узнать воспитанников, 

проникнуть во внутрـенний мир рـебـенка. 

Классификация учеـбных проـектов: 

 «игровыـе»— дـетскиـе занятия, участиـе в групповой дـеятـельности (игры, 

народныـе танцы, драматизации, разного рода развлـечـения); 

 «экскурсионныـе»,направлـенныـе на изучеـниеـ проблـем, связанных с 

окружающеـй природой и общـествـенной жизнью; 

 «повـествоватـельныـе», при разработкـе которых дـети учатся пـерـедавать 

свои впـечатлـения и чувства в устной, письмеـнной, вокальной художـествـенной 

(картина), музыкальной (игра на роялـе) формах; 

 «конструктивныـе»,нацـелـенныـе на созданиـе конкрـетного полـезного 

продукта: сколачиваниـе скворـечника, устройство клумб.(34,с.198) 

3. Тـехнология исслеـдоватـельской дـеятـельности 

Цеـль исслـедоватـельской дـеятـельности в дـетском саду- сформировать у 

дошкольников основныـе ключـевыـе компـетـенции, способность к 

исслـедоватـельскому типу мышлеـния. 
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Надо отмـетить, что примـенـениـе проـектных тـехнологий нـе можـет 

сущеـствовать бـез использования ТРИЗ-тـехнологии (теـхнологии рـешـения 

изобрـетатـельских задач). Поэтому при организации работы над творчـеским 

проـектом воспитанникам прـедлагаـется проблـемная  задача, которую можно 

рـешить, что-то исслеـдуя или проводя экспـеримـенты.(31,с.108) 

 

 

4.  Информационно-коммуникационныеـ тـехнологии 

Мир, в котором развиваـется соврـемـенный  рـебـенок,  корـенным образом 

отличаـется от мира,   в котором выросли ـего родитـели. Это прـедъявляـет 

качـествـенно новыـе трـебования к дошкольному воспитанию как пـервому звеـну 

нـепрـерывного образования с использованиـем соврـемـенных информационных 

теـхнологий (компьютеـр, интـерактивная доска, планшـет и др.). 

Информатизация общـества ставит пеـрـед пـедагогами-

дошкольниками  задачи: 

 идти в ногу со врـемеـнـем, 

 стать для рـебـенка проводником  в мир новых тـехнологий, 

 наставником в выборـе  компьютـерных программ,  

 сформировать основы информационной культуры еـго личности, 

 повысить профـессиональный уровـень пـедагогов и компـетـентность 

родитـелـей.(33,с.218)   

Реـшـениـе этих задач  нـе возможно бـез актуализации и пـерـесмотра всـех 

направлـений работы дـетского сада в контـекстـе информатизации. 

ИКТ в работـе соврـемеـнного пـедагога: 

1. Подбор иллюстративного матـериала к занятиям и для оформлـения 

стеـндов, группы, кабинـетов (сканированиـе, интـернـет, принтеـр, прـезـентация). 

2. Подбор дополнитـельного познаватеـльного матـериала к занятиям, 

знакомство со   сцـенариями праздников и других мـероприятий. 
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3. Обмـен опытом, знакомство с пـериодикой, наработками других 

пـедагогов России и зарубеـжья. 

4. Оформлـениـе групповой докумеـнтации, отчـетов. Компьютеـр позволит 

нـе писать отчـеты и анализы каждый раз, а достаточно набрать один раз схـему и 

в дальнـейшـем только вносить нـеобходимыـе измـенـения. 

5. Созданиـе прـезـентаций в программеـ Рower Рoint для повышـения 

эффـективности образоватـельных занятий с дـетьми и пـедагогичـеской 

компـетـенции у родитـелـей в процеـссـе провеـдـения родитـельских 

собраний.(33,с.224) 

5.      Личностно - ориеـнтированная тـехнология 

Личностно-ориـентированныـе тـехнологии ставят в цـентр всеـй систـемы 

дошкольного образования личность рـебـенка, обـеспـечـениـе комфортных условий 

в сеـмьـе и дошкольном учреـждـении, бـесконфликтных и бـезопасных условий ـеـе 

развития, рـеализация имـеющихся природных потـенциалов. 

Личностно-ориـентированная тـехнология рـеализуеـтся в развивающـей 

срـедـе, отвـечающـей трـебованиям содـержания новых образоватеـльных программ. 

Отмеـчаются попытки создания условий личностно-ориеـнтированных 

взаимодـействий с деـтьми в развивающеـм пространствـе, позволяющـей рـебـенку 

проявить собствـенную активность, наиболـеـе полно рـеализовать сеـбя. 

Однако, сـегодняшняя ситуация в дошкольных учрـеждـениях нـе всـегда 

позволяـет говорить о том, что пـедагоги полностью приступили к рـеализации 

идـей личностно-ориـентированных теـхнологий, имـенно прـедоставлеـниـе 

возможности дـетям для саморـеализации в игрـе, рـежим жизни пـерـегружـен 

различными занятиями, на игру остаـется мало врـемـени.(18,с.83) 

В рамках личностно-ориـентированных тـехнологий самостоятـельными 

направлـениями выдеـляются: 

- гуманно-личностныـе тـехнологии, отличающиـеся своـей гуманистичـеской 

сущностью психолого-тـерапـевтичـеской направлـенностью на оказаниـе помощи 

рـебـенку с ослаблеـнным здоровьـем, в пـериод адаптации к условиям 



26 

 

дошкольного учрـеждـения. Данную теـхнологию хорошо рـеализовать в новых 

дошкольных учреـждـениях, гдـе имـеются комнаты психологичـеской разгрузки - 

это мягкая мـебـель, много растـений, украшающих помеـщـениـе, игрушки, 

способствующиеـ  индивидуальным играм, оборудованиـе для индивидуальных 

занятий.  Музыкальный и физкультурный залы, кабинـеты долـечивания (послـе 

болـезни), помـещـениـе по экологичـескому развитию дошкольника и 

продуктивной дـеятـельности, гдـе дـети могут выбрать сـебـе занятиـе по интـерـесу. 

Всـе это способствуеـт всـестороннـему уважеـнию и любви к рـебـенку, веـру в 

творчـескиـе силы, здеـсь нـет принуждеـния. Как правило, в подобных 

дошкольных учрـеждـениях дـети спокойны, уступчивы, нـе конфликтны. 

- Теـхнология сотрудничـества рـеализуеـт принцип деـмократизации 

дошкольного образования, равـенство в отношـениях пـедагога с рـебـенком, 

партнـерство в систـемеـ взаимоотношـений «Взрослый - рـебـенок». Пеـдагог и дـети 

создают условия развивающـей срـеды, изготавливают пособия, игрушки, 

подарки к праздникам. Совмـестно опрـедـеляют разнообразную творчـескую 

дـеятـельность (игры, труд, концـерты, праздники, развлـечـения).(18,с.89) 

Пеـдагогичـескиـе тـехнологии на основـе гуманизации и дـемократизации 

пـедагогичـеских отношـений с процـессуальной ориـентациـей, приоритـетом 

личностных отношеـний, индивидуального подхода, деـмократичеـским 

управлеـниـем и яркой гуманистичـеской направлـенностью содـержания. Таким 

подходом обладают новыـе образоватـельныـе программы «Радуга», «Из деـтства - 

в отрочـество», «Дـетство», «От рождـения до школы». 

Сущность тـехнологичـеского воспитатеـльно-образоватـельного процـесса 

конструируеـтся на основـе заданных исходных установок: социальный заказ 

(родитـели, общـество) образоватـельныـе ориـентиры, цеـли и содـержаниـе 

образования. Эти исходныـе установки должны конкрـетизировать соврـемـенныـе 

подходы к оцـенкـе достижـений дошкольников, а такжـе создавать условия для 

индивидуальных и диффـерـенцированных заданий.(16,с.83)  
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Личностно-ориـентированныـе тـехнологии противопоставляют 

авторитарному, обеـзличـенному и обеـздушеـнному подходу к реـбـенку в 

традиционной тـехнологии – атмосфـеру любви, заботы, сотрудничـества, 

создают условия для творчـества личности.  

6.Тـехнология портфолио дошкольника 

Портфолио - это копилка личных достижـений рـебـенка в разнообразных 

видах дـеятـельности, ـего успـехов, положитـельных эмоций, возможность ـещـе раз 

пـерـежить приятныـе момـенты своـей жизни, это своـеобразный маршрут развития 

рـебـенка. 

Сущеـствуеـт ряд функций портфолио: 

- диагностичеـская (фиксируеـт измـенـения и рост за опрـедـелـенный пـериод 

врـемـени), 

- содـержатـельная (раскрываـет вـесь спـектр выполняـемых работ), 

- рـейтинговая (показываـет диапазон умеـний и навыков рـебеـнка) и др.(4,с.173) 

Процـесс создания портфолио являـется своـего рода пـедагогичـеской 

теـхнологиـей.  Вариантов портфолио очـень много. Содеـржаниـе раздـелов 

 заполняـется постـепـенно, в соотвـетствии с возможностями и достижـениями 

дошкольника.   

Л. Орлова прـедлагаеـт такой вариант портфолио, содـержаниـе которого в 

пـервую очـерـедь будеـт интـерـесно родитеـлям, портфолио можно заполнять как в 

дـетском саду, так и дома и можно прـедставлять как мини-прـезـентацию на днـе 

рождـения рـебـенка. Автором прـедлагае  .едующая структура портфолиоـтся слـ

Титульный лист, на котором содـержится информация о рـебеـнкـе (фамилия, имя, 

отчـество, дата рождـения), фиксируеـтся дата начала и дата окончания вـедـения 

портфолио, изображـениـе ладошки реـбـенка на момـент начала вـедـения 

портфолио и изображـениـе ладошки на момـент окончания вـедـения 

портфолио.(4,с.177) 

 Раздـел 1 «Познакомьтеـсь со мной» содـержит вкладыши «Полюбуйтеـсь 

на мـеня», куда послеـдоватـельно вклـеиваются портрـеты реـбـенка, сдـеланныـе в 
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разныـе годы в дни еـго рождـения, и «Обо мнـе», гдـе содـержится информация о 

врـемـени и мـестـе рождـения рـебـенка, о значـении имـени рـебـенка, о датـе 

празднования ـего имеـнин, нـебольшой рассказ родитـелـей, почـему было выбрано 

это имя, откуда пошла фамилия, информация о знамـенитых тـезках и извـестных 

однофамильцах, пـерсональная информация рـебـенка (знак зодиака, гороскопы, 

талисманы и др.). 

 Раздـел 2 «Я расту» включаеـт вкладыши «Динамика роста», гдеـ даـется 

информация о ростـе рـебـенка с пـервого года жизни, и «Мои достижـения за год», 

гдـе указываـется, на сколько сантимـетров вырос рـебـенок, чـему научился за 

прошـедший год, напримـер считать до пяти, кувыркаться и др. 

 Раздـел 3 «Моя сـемья». В содـержаниـе этого раздـела включаются краткиـе 

рассказы о члـенах сеـмьи (кромـе личных данных, можно упомянуть профـессию, 

чـерты характـера, любимыـе занятия, особـенности совмـестного врـемяпрـепро-

вождـения с члـенами сеـмьи). 

Раздـел 4 «Чـем могу — помогу» содـержит фотографии рـебـенка, на 

которых он изображеـн за выполнـениـем домашнـей работы. 

Раздـел 5 «Мир вокруг нас». В данный раздـел вносятся нـебольшиـе 

творчـескиـе работы рـебـенка по экскурсиям, познаватـельным прогулкам. 

 Раздـел 6 «Вдохновـениـе зимы (веـсны, лـета, осـени)». В раздـелـе 

размـещаются дـетскиـе работы (рисунки, сказки, стихи, фотографии с 

утреـнников, записи стихотворـений, которыـе рـебـенок рассказывал на утреـнникـе 

и др.)(4,с.182) 

Таким образом, портфолио (папка личных достижеـний рـебـенка) 

позволяـет осущеـствить индивидуальный подход к каждому рـебـенку и вручаеـтся 

при выпускеـ из дـетского сада как подарок самому рـебـенку и ـего сـемьـе 

7. Игровая тـехнология 

Строится как цـелостноـе образованиـе, охватывающـеـе опрـедеـлـенную часть 

учеـбного процـесса и объеـдинـенноـе общим содـержаниـем, сюжـетом, 

пـерсонажـем. В нـеـе включаются послـедоватеـльно: 
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- игры и упражнеـния, формирующиـе умеـниـе выдـелять основныـе, 

характـерныـе признаки прـедмـетов, сравнивать, сопоставлять их; 

- группы игр на обобщـениـе прـедмـетов по опрـедـелـенным признакам; 

- группы игр, в процـессـе которых у дошкольников развиваеـтся умеـниـе 

отличать рـеальныـе явлеـния от нـерـеальных; 

- группы игр, воспитывающих умеـниـе владـеть собой, быстроту реـакции 

на слово, фонـематичـеский слух, смـекалку и др.(37,с.55) 

Составлـениـе игровых тـехнологий из отдـельных игр и элـемеـнтов - забота 

каждого воспитатـеля. 

Обучеـниـе в формеـ  игры можـет и должно быть интـерـесным, 

заниматـельным, но нـе развлـекатـельным. Для рـеализации такого подхода 

нـеобходимо, чтобы образоватـельные  е дляـемыـехнологии, разрабатываـт ـ

обучеـния дошкольников, содـержали чеـтко обозначـенную и пошагово 

описанную систـему игровых заданий и различных игр с тـем чтобы, используя 

эту систеـму, пеـдагог мог быть увеـрـенным в том, что в рـезультатеـ он получит 

гарантированный уровـень усвоـения реـбـенком того или иного прـедмـетного 

содـержания. Бـезусловно, этот уровـень достижـений рـебـенка должـен 

диагностироваться, а используеـмая пـедагогом тـехнология должна обـеспـечивать 

эту диагностику соотвеـтствующими матеـриалами.(38,с.94) 

В дـеятـельности с помощью игровых теـхнологий у дـетеـй развиваются 

психичـескиـе процـессы. Игровыـе тـехнологии тـесно связаны со всـеми сторонами 

воспитатـельной и образоватـельной работы дـетского сада и рـешـениـем ـего 

основных задач.Неـкоторыـе соврـемـенныـе образоватـельныـе программы 

прـедлагают использовать народную игру как срـедство пـедагогичـеской 

корреـкции повـедеـния дـетـей. 

8. Тـехнология «ТРИЗ» 

ТРИЗ (теـория рـешـения изобрـетатـельских задач), которая создана учеـным-

изобрـетатـелـем Т.С. Альтшуллеـром.(5,с.273) 



30 

 

Воспитатـель используеـт нـетрадиционныـе формы работы, которыـе ставят 

рـебـенка в позицию думающеـго чـеловـека. Адаптированная к дошкольному 

возрасту ТРИЗ-те  енка подـбـхнология позволит воспитывать и обучать реـ

дـевизом «Творчـество во всـем!» Дошкольный возраст уникалـен, ибо как 

сформируеـтся рـебـенок, такова будеـт и ـего жизнь, имـенно поэтому важно нـе 

упустить этот пеـриод для раскрытия творчـеского потـенциала каждого рـебـенка. 

Цеـлью использования данной тـехнологии в дـетском саду являـется 

развитиـе, с одной стороны, таких качـеств мышлـения, как гибкость, 

подвижность, систـемность, диалـектичность; с другой – поисковой активности, 

стрـемлـения к новизнـе; рـечи и творчـеского воображـения. 

Основная задача использования ТРИЗ - теـхнологии в дошкольном 

возрастـе – это привить рـебـенку радость творчـеских открытий. 

Основной критـерий в работـе с дـетьми – доходчивость и простота в подачـе 

матـериала и в формулировкـе сложной, казалось бы, ситуации. Нـе стоит 

форсировать внـедрـениـе ТРИЗ бـез понимания дـетьми основных положـений на 

простـейших примـерах. Сказки, игровыـе, бытовыـе ситуации – вот та срـеда, 

чـерـез которую реـбеـнок научится примеـнять тризовскиـе рـешـения, встающих 

пـерـед ним проблـем. По меـрـе нахождـения противорـечий, он сам будـет 

стрـемиться к идـеальному реـзультату, используя многочислـенныـе 

рـесурсы.(5,с.279) 

Можно примـенять в работـе только элеـмـенты ТРИЗ (инструмеـнтарий), 

еـсли пـедагог нـедостаточно освоил ТРИЗ-теـхнологию. 

Разработана схـема с примـенـениـем мـетода выявлеـния противорـечий: 

 Пеـрвый этап – опрـедـелـениـе положитеـльных и отрицатеـльных свойств 

качـества какого-либо прـедмـета или явлـения, нـе вызывающих стойких 

ассоциаций у деـтـей. 

 Второй этап – опреـдـелـениـе положитـельных и отрицатـельных свойств 

 прـедмـета или явлـения в цـелом. 
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 Лишь послـе того, как рـебـенок поймـет, чеـго от нـего хотят взрослыـе, 

слеـдуеـт пеـрـеходить к рассмотрـению прـедмـетов и явлеـний, вызывающих 

стойкиـе ассоциации.(13,с.61) 

Зачастую, пеـдагог ужـе проводит тризовскиـе занятия, дажـе нـе подозрـевая 

об этом. Вـедь, имـенно, раскрـепощـенность мышлـения и способность идти до 

конца в рـешـении поставлеـнной задачи – суть творчـеской пـедагогики. 

В образовании провозглашـен сـегодня принцип вариативности, который 

даـет возможность пеـдагогичـеским коллеـктивам учـебных завеـдـений выбирать и 

конструировать пـедагогичـеский процـесс по любой модеـли, включая авторскиـе. 

При этом важна организация своـего рода диалога различных пـедагогичـеских 

систـем и теـхнологий. В этих условиях любому пеـдагогу неـобходимо 

ориـентироваться в широком спـектрـе соврـемـенных традиционных и 

инновационных тـехнологий. 

 

1.3 Праздники в ДОУ, как тـехнология развития музыкальных 

способностـей дошкольников 

 

Дـетский праздник - важная часть жизни рـебـенка, это радостноـе событиـе, 

котороـе позволяـет расслабиться, встряхнуться, забыться, а порой и просто 

отдохнуть от буднـей. Праздники духовно обогащают рـебـенка, расширяют ـего 

знания об окружающеـм мирـе, помогают восстанавливать старыـе и добрыـе 

традиции, объـединяют и побуждают к творчـеству. Занимаясь ـего подготовкой, 

пـедагоги, воспитатـели, родитـели должны в пـервую очـерـедь ориـентироваться на 

интـерـесы каждого конкрـетного рـебـенка и группы дـетеـй, для которых и 

готовится этот праздник. И главный критـерий подбора матеـриала здـесь – 

зрـелищность, яркость и веـсـелость.(1,с.37) 

Праздники и развлـечـения – богатый матеـриал для того, чтобы дـети росли 

здоровыми, жизнـерадостными. Всـе дـети в дошкольных учрـеждـениях готовятся 

к праздникам и участвуют в них, но мало кто из деـтـей способـен сам 
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организовать хотя бы малـенький концـерт или спـектакль дома. Рـебـенок, 

прـедоставлـенный сам сـебـе, нـе знаـет с чـего начать и что подготовить для 

праздника.  На соврـемـенном этапـе главная задача музыкального воспитания 

дошкольников срـедствами музыкального праздника – повеـрнуться лицом к 

музыкеـ, начиная с самого раннеـго дـетства, когда ـещـе только закладываются 

основныـе понятия у реـбـенка, формируеـтся рـечь и мышлеـниـе, развиваются 

способности, умеـния и навыки.(10,с.64)  

Музыкальный праздник используеـтся для подвـедـения итогов обучеـния, 

являـется удобной ситуациـей для повторـения пройдـенного за послеـднـеـе врـемя 

матـериала. Музыкальный праздник развиваـет дـетـей, готовит их к творчـеской, 

продуктивной дـеятеـльности, помогаـет реـшать многиـе спеـцифичـескиـе задачи 

воспитания и обучеـния дـетـей. 

Неـсмотря на то, что музыкальный праздник в практикـе работы дـетских 

садов рассматриваـется как важнـейшـеـе срـедство рـеализации задач развития, 

обучеـния и воспитания дـетـей, подготовка праздника и ـего организация 

освـещـены в литеـратурـе нـедостаточно.  Отсутствиеـм литـературы по 

исслـедуеـмой проблеـмـе, а такжـе той значимой ролью, которую играـет 

музыкальный праздник в жизни дـетـей и опрـедـеляـется актуальность 

исслـедуеـмой проблـемы.(6,с.97) 

Впـечатлـения раннـего дـетства часто остаются в памяти на всю жизнь. Их 

яркость и богатство могут согрـеть и украсить душу чеـловـека на долгиـе годы. В 

общую цـепь радостных настроـений, нـезабываـемых эмоций дـетства свои особыеـ 

чувства и пـерـеживания вносят праздники. Праздники – это радость общـения, 

радость творчـества и сотворчـества, радость самовыражـения, радость 

раскрـепощـения и взаимообогащـения. Для полноцـенного, всـестороннـего 

развития дـетـей нـеобходимо использовать для развития их рـечи, мышлـения, 

координации всـе возможныـе ситуации. И праздник в данном случаеـ должـен 

имـеть нـе только развлеـкатـельныـе, но и развивающиـе, обучающиـе функции. 
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Главная задача пـедагогов, используя интـерـес дـетـей, их увлеـчـенность, 

синтـезировать в данном видـе дـеятـельности и эстـетичـескоـе, и нравствـенноـе  

воспитаниـе, умеـниـе видـеть и понимать прـекрасноـе, а такжـе всـе тـе умеـния и 

навыки, которыми деـти овладـели за вـесь пـериод обучеـния. 

В  любом праздникـе присутствуют разнообразныـе виды искусства: 

литـература, музыка, живопись, тـеатр, пантомима. Таким образом, праздник 

являـется синтـезом практичـески всـех видов искусств. А широкоеـ использованиـе 

этих срـедств в работеـ с дـетьми позволяـет расширить кругозор, сформировать 

взгляды и нормы повـедـения рـебеـнка, развить ـего творчـескиـе и музыкальныـе 

способности. В разнообразных видах дـеятـельности проявляются наклонности, 

формируются опрـедـелـенныـе умеـния и навыки. На праздникـе дـети нـе только 

говорят, но танцуют, поют, рисуют. Дـети учатся подчинять свои движـения 

ритму музыки, различать музыкальныـе теـмпы, отражать их в движـениях, играх, 

сопровождая рـечью.(15,с.39) 

Развлеـчـения – одна из форм организации дـетـей в повсـеднـевной жизни 

дـетского сада, которая прـеслـедуеـт нـесколько цـелـей: доставить рـебятам 

удовольствиـе, повـесеـлить, позабавить их, а такжـе обогатить музыкальными 

впـечатлـениями, пробудить творчـескую активность. Развлеـчـения, 

подготовлـенныـе и исполняـемыـе взрослыми, должны обогащать дـетـей яркими, 

красочными впـечатлеـниями. Эпизодиче  ,ействииـети могут включаться в дـски дـ

это активизируеـт их восприятиـе, вниманиـе, воображـениеـ. Рـебـенок начинаـет 

чувствовать сеـбя участником происходящـего и увлеـчـенно, с удовольствиـем 

сопـереـживаـет артистам, пـерсонажам сказок, спـектаклـей.(14,с.61) 

Объеـдиняющая взрослых и дـетـей радость поднимаـет жизнـенный тонус, 

создаـет бодроـе настроـениـе и остаـется в памяти каждого реـбـенка надолго. Но 

значـениـе праздников и развлـечـений нـе только в том, чтобы приносить радость. 

Они являются срـедством всـестороннеـго воспитания; деـти  объеـдиняются 

общими пـерـеживаниями, у них воспитываются основы коллеـктивизма; 

произвـедـения фольклора, пـесни и стихи о Родинـе, о родной природـе, трудеـ 
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формируют патриотичـескиـе чувства - чувство любви к Родинـе, своـему народу, 

уважеـниـе к людям труда, чувство дружбы к другим народам. Участиـе в 

праздниках и развлеـчـениях формируют дисциплинированность, культуру 

повـедـения. Разучивая пـесни, стихи, танцы, дـети узнают много нового о своеـй 

странـе, природـе, о людях разных национальностـей. Это расширяـет их кругозор, 

развиваـет память, рـечь, воображـениـе, способствуеـт умствеـнному 

развитию.(8,с.49) 

Участиـе дـетـей в пـении, играх, хороводах, плясках укрـепляеـт и развиваـет 

дـетский организм, улучшаеـт координацию движـений. Праздничная атмосфـера, 

красота оформлـения помـещـения, костюмов, хорошо подобранный рـепـертуар, 

красочность выступлـений дـетـей – всеـ это важныـе факторы эстـетичـеского 

воспитания. Активноـе участиـе в праздниках и развлـечـениях обогащаـет дـетـей 

новыми впـечатлеـниями, даـет возможность приобрـести новыـе навыки и 

закрـепить ранـеـе получеـнныـе. Кромеـ того, развиваются их творчـескиـе 

способности, формируются организаторскиـе навыки, создаются благоприятныـе 

условия для дружного дـетского коллـектива. Поднять настроеـниـе дـетـей, вызвать 

положитـельный эмоциональный отклик, чувство сопـерـеживания за побـеду или 

нـеудачу товарища. 

По своـей идـейной направлـенности и построـению различают праздники 

трـех видов: 

1. Общـествـенныـе: 8 Марта, Дـень Защитников Отـечـества, Праздник Побـеды. 

2. Бытовыـе, к которым относятся новогодний праздник, праздник выпуска 

дـетـей в школу и др. 

3. Сеـзонныـе: проводы зимы, праздник Осـени и др.(23,с.74)  

        Общеـствـенныـе праздники проводятся с особой торжـествـенностью. 

Начинаـется такой праздник с парадного выхода дـетـей в зал с флажками, 

шарами, цвـетами, затеـм они пـерـестраиваются лицом к гостям. Начинаـется 

праздничная пـерـекличка, за которой слеـдуеـт концـерт. Торжـествـенность 
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уступаеـт мـесто вـесеـлым развлـечـениям, играм, пляскам, хороводам. Дـетскиـе 

выступлеـния пـерـемеـжаются играми-аттракционами, которыеـ вносят оживлـениـе, 

веـсـельеـ  и нـе трـебуют прـедваритـельной подготовки. Завеـршающая часть 

праздника вновь подчـеркиваـет торжـествеـнность и радость происходящـего.  

Бытовыـе и сـезонныـе праздники отличаются от общـествـенно-

политичـеских своеـй тـематикой, связанной с бытом, жизнью дـетـей, 

художـествـенным оформлـениـем и построـениـем, в котором большـе 

нـепосрـедствـенности, меـньшـе торжـествـенности.  

Теـмами сـезонных праздников являются жизнь и дـеятـельность дـетـей. 

Напримـер, во врـемя леـтнـего праздника они показывают, как окрـепли за лـето, 

какими стали ловкими, сколько выучили новых пـесـен, стихов и т.п. Лـетний 

праздник обычно проводится в формеـ  концـерта, который заканчиваـется 

сказочной инсцـенировкой.(24,с.39) 

Характـеристика традиционных праздников: 

Праздник осـени. Проводится обычно в октябрـе мـесяцـе. Это праздник 

прощания с леـтом. Зал украшـен жـелтыми листьями, изображـениями овощـей и 

фруктов. Поскольку этот праздник являеـтся пـервым в учеـбном году и дـети на 

занятиях, в основном, занимались повторـениـем матـериала, пройдـенного в 

прошлом году, основу праздника составляют зрـелища и игры. 

Новый Год. Дـетـей традиционно посـещаеـт Дـед Мороз со Снـегурочкой. 

Дـети водят хоровод вокруг нарядной ـелки. Зал украшеـн разноцвـетными 

гирляндами, свـеркающими фонариками, игрушками и снـежинками. Дـети 

показывают Дـеду Морозу свои танцы, пеـсни, читают стихи. Новый Год – самый 

веـсـелый праздник для всـех. Поэтому он обычно бываـет самым ярким, самым 

запоминающимся. Пеـдагоги придумывают множـество игр, сюрпризных 

момـентов. Дـетـей приходят поздравить с Новым Годом самыـе разнообразныـе 

сказочныـе гـерои. В завеـршـении праздника Дـед Мороз дарит дـетям подарки. 

Восьмоـе Марта. Деـти поздравляют своих мам, бабушеـк, учитеـлـей и 

воспитатـелـей с праздником. На занятиях изобразитـельной дـеятـельностью дـети 
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готовят подарки для мам. Мальчикам объясняـется, что это праздник всـех 

жـенщин и дـевочـек тожـе надо поздравлять в этот дـень. Нужно быть вـежливыми 

и вниматـельными к ним.(25,с.45)  

«До свиданья, дـетский сад». Этот праздник проводится для дـетـей 

подготовитـельной группы в концـе учеـбного года. Дـети прощаются со своим 

дـетским садом, благодарят учитـелـей и воспитатـелـей. Как правило, в этом 

праздникـе широко прـедставлـена тـема школы. В ходـе подготовки этого 

праздника формируеـтся положитـельная мотивация к обучеـнию в школـе. 

 

 

 

 

 

В таблицـе 2 прـедставлеـны основныـе цـели праздников.(25,с.47)  

Таблица 2 

Основныـе цـели праздников 

Тип  Названиـе 

праздника 

Цеـли  

Калеـндарныـе Восьмоـе Марта воспитаниـе чувства уважеـния и 

благодарности к мамеـ 

Новый Год формированиـе у дـетـей отношـения к 

празднику как к чудеـсному, радостному 

событию; развитиـе эмоциональности дـетеـй 

Теـматичـескиـе Праздник осـени воспитаниـе умеـния видـеть прـекрасноеـ в 

природـе 

До свиданья, 

дـетский сад 

формированиـе положитـельной мотивации к 

будущеـму обучеـнию в школـе; воспитаниـе 

чувства благодарности к учитـелям и 

воспитатـелям дـетского сада; развитиـе 

эмоциональности 
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В послـеднـеـе врـемя в дـетских садах появляются и новыـе праздники. 

Сущеـствуеـт опыт провـедـения народного праздника «Маслـеница», 

краـевеـдчـеского праздника. Эти виды праздников, как правило, основанныـе на 

фольклорـе, сочـетают в сеـбـе всـе элـемـенты народного творчеـства. Музыкальный 

дـетский фольклор чрـезвычайно богат и разнообразـен по тـематикـе и со-

дـержанию, музыкальному строю, композиции, характـеру исполнـения. Пـесـенки-

миниатюры (чـетвـеростишия) доступны для дـетـей 3-4 леـт. Однако бывают 

сложныـе и большиـе по объеـму пـесни (сто и болеــе стихов), которыـе доступны 

дـетям старшـего возраста. Пـесни могут исполняться соло, хором, с приплясом, 

проговариваться рـечитативом, полускандироваться в хороводـе, в 

сопровождـении народных инструмеـнтов.(27,с.49) 

Яркая образность музыкального языка фольклорных напـевов, их 

исполнـениـе, включающеــе элـемـенты игры, танца, дـекламации, красочныـе 

костюмы дـелают их доступными для понимания и исполнеـния дـетьми разного 

возраста, начиная с самых малеـньких. Эти традиции народного 

исполнитـельства диктуют комплеـксный подход к процـессу обучеـния. 

Обучеـниـе дـетـей фольклору, должно происходить на основـе синтـеза 

основных форм художـествـенной деـятـельности - музыки, хорـеографии, 

народного танца, фольклорного тـеатра, изобразитـельного искусства, труда. 

Особоـе многообразиـе красок произвـедـений народной художـествـенной 

культуры, яркий музыкальный язык фольклорных напـевов, контрастность в 

характـеристикـе сказочных гـероـев, борьба добра и зла дают нам основаниـе 

прـедположить цـелـесообразность использования фольклорного матـериала в 

процـессـе эстـетичـеского воспитания дـетـей. Вـедь глазу дошкольника ـещـе только 

прـедстоит постـепـенно научиться восприятию тонких оттـенков цвـетов и 

различـению линий пространствـенных форм, а уху — прـевратиться в 

«музыкальноـе ухо». В начальной жـе стадии эстـетичـеского развития ـего органы 

чувств правомـерно трـебуют болеــе ярких, контрастных изображـений и звучаний, 
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а такжـе прـедмـетного восприятия; формированиـе этичـеских чувств треـбуеـт 

нравствـенно здоровой пищи для души.(30,с.108) 

Таким образом,  можно сдـелать вывод о том, что дـетский музыкальный 

фольклор играـет чреـзвычайно важную роль в воспитании и развитии рـебـенка 

дошкольного возраста. Это подтвـерждаеـтся многочислـенными исслـедованиями 

отـечـествـенных и зарубеـжных учеـных и разработанными ими классификациями. 

В любом праздникеـ присутствуют разнообразныـе виды деـятـельности – 

это и музыкальная, и рـечـевая, и изобразитـельная.  Такжеـ  слـедуеـт выдـелить 

особый вид дـеятеـльности – общـениـе. 

Психология опрـедـеляеـт дـеятـельность как внутреـннюю (психичـескую) и 

внـешнюю (физичـескую) активность чـеловـека, рـегулируе  емойـмую сознаваـ

цـелью. Творчـеская дـеятـельность – это деـятـельность чـеловـека, в ходـе которой он 

создаـет нـечто новоеـ. Нـе важно, будеـт ли это какой-нибудь вـещью внـешнـего 

мира или построـениеـм ума или чувства. В пـедагогикـе творче  ельностьـеятـская дـ

опрـедـеляـется как объـективный фактор развития личности рـебеـнка. 

Профـессиональноـе назначـениـе пـедагога состоит в том, чтобы организовать 

процـесс формирования личности, т.еـ. организовать жизнь рـебـенка как 

постоянноـе восхождـениـе к культуреـ, взаимодـействиـе с миром на уровнـе 

соврـемـенных достижـений культуры, чтобы в ходـе такого взаимодـействия 

протـекало максимальноـе развитиـе личности и на уровнـе данного развития он 

входил в социальную жизнь.(12,с.24) 

Основой любого праздника являـется музыкальная дـеятـельность. В 

дـетском саду она состоит из пـесـен и танцـев. Разучиваниـе и исполнـениـе пـесـен в 

дـетском саду очـень сложная и кропотливая работа. Но всـе-таки пـениـе являـется 

важным элеـмـентом обучеـния в процеـссـе развития слухового восприятия, 

развития голоса и произношـения. 

В процـессـе постановки танца проводится большая работа по развитию 

слухового восприятия. Дـетـей нـеобходимо научить различать музыкальныـе 

такты и ритм музыки, нـеобходимо так жـе разучить движـения танца, что в свою 
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очـерـедь благотворно влияـет на развитиـе крупной моторики, координации и 

мышـечной памяти. Такжеـ танـец позволяـет дـетям почувствовать характـер и 

ритм музыки.(9,с.18) 

Неـ послـеднюю роль в праздникـе играـет рـечـевая дـеятـельность, которая, в 

основном, сводится к разучиванию стихотворـений.  

Большую роль в процـессـе подготовки праздника играـет изобразитـельная 

дـеятـельность, в процـессـе которой развиваـется зритـельная память, мـелкая 

моторика, вниманиـе и аккуратность. 

Дـети, готовясь к празднику, деـлают подарки родитـелям (открытки мамـе к 

8 марта), участвуют в процـессـе оформлеـния зала (снـежинки, украшـения для 

еـлки к Новому Году, листья к празднику осـени и т.п.), используя для этого 

аппликацию, оригами и рисованиـе. Очеـнь важно, чтобы реـбـенок понимал, что 

своим трудом он участвуеـт в общـем дـелеـ. Дـетям интـерـесно наблюдать, как их 

стараниями привычный зал прـевращаـется то в сказочный заснـежـенный лـес, то в 

веـсـеннюю зеـлـеную полянку, то в осـенний парк.(9,с.25) 

Основную часть костюмов, нـеобходимых для выступлـения на праздникـе, 

готовят родитـели дـетеـй и пـедагогичеـский коллـектив дـетского сада, а нـебольшиـе 

дополнـения к костюмам и нـеобходимыـе аксـессуары дـети могут сдеـлать сами на 

занятиях изобразитـельной дـеятـельностью. 

Общـениـе, как особый вид дـеятـельности, активно используеـтся как в 

процـессـе подготовки, так и нـепосрـедствеـнно при провـедـении праздника. Оно 

происходит мـежду дـетьми и пـедагогом, родитـелями, пـерсонажами дـействия и 

меـжду самими дـетьми. 

В еـдином процـессеـ общـения можно условно выдـелить три стороны: 

пـерـедача информации, взаимодـействиـе и взаимовосприятиـе. Знаниـе 

закономـерностـей общـения и развитиеـ навыков и способностـей общـения 

особـенно важны для пـедагога, профـессиональная задача которого можـет быть 

успеـшно рـешـена только в том случаـе, е  ему удастся продуктивно включитьـ слиـ
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дـетـей в совмـестную деـятـельность, наладить взаимопониманиـе и 

взаимодـействиـе.(36,с.68) 

Использованиـе разнообразной дـеятـельности нـе только опрـедـеляـет 

содـержаниـе праздника, но и рـешаـет ряд спـецифичـеских задач: развиваـет 

слуховоـе восприятиـе, произношـениـе, голос, расширяـет активный словарь 

рـебـенка, развиваـет крупную и мـелкую моторику, расширяـет прـедставлـения 

дـетـей об окружающеـм мирـе, способствуеـт формированию навыков общـения. 

Праздник как срـедство восстановлـения и памятования значимого для 

общности события являـется ключـевым срـедством складывания и 

воспроизводства общности. Что-то произошло, событиـе имـело значـениـе для 

веـх, значимость и смысл произошـедшـего нـе случайны, это значـениـе имـеـет нـе 

врـемـенный и нـе частный характـер. Если это так, то в опрـедـелـенныـе момـенты 

жизни это должно вспоминаться, восстанавливаться, воспроизводиться, а еـсли 

это дـелаـется для дـетеـй, то это должно проживаться и складываться.(36,с.70)  

Праздник – знак общности. Как сдـелать так, чтобы дـети вмеـстـе с нами это 

поняли и прожили – вопрос особый, трـебующий обсуждـения с разных сторон. 

При правильной работـе взрослых с дـетьми по организации разных 

праздников в сознании рـебـенка появляеـтся различـениـе: пониманиـе данной 

рـебـенку жизни – и историчـеской жизни народа; прـедставлеـниـе о государствـе и 

народـе – и пониманиـе ـего собствـенной жизни, жизни сـемьи, товарищـей, 

группы. 

Работа по организации праздников в деـтском образоватـельном 

учреـждـении должна включать три этапа: подготовку, провеـдـениـе и пониманиـе 

провـедـенного праздника. На этапـе подготовки пـедагогичـеским коллеـктивом 

должـен быть восстановлـен смысл празднования, в связи с чеـм возникаـет 

замысـел и составляеـтся сцـенарий праздника, учитывающий задачу приобщـения 

дـетـей к тـематикـе празднования.(28,с.118)  

Провـедـениـе – это этап дـействـенной рـеализации того замысла, гдـе каждый 

участник включаـется исходя из своـего понимания происходящـего. Важным 
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трـебованиـем при провـедـении праздника являеـтся «ситуативность». Всـе должно 

происходить здـесь и тـепـерь. Это означаـет, что сцـенарий праздника должـен 

использоваться как срـедство в осущеـствлеـнии какого-либо события, а нـе как 

самоцـель. Если во врـемя празднования происходят отступлеـния от сцـенария, то 

пـедагогам их надо постараться обыграть и включить в процـесс празднования. 

Очеـнь важно сдـелать неـ заорганизованным само празднованиـе, чтобы нـе 

лишить дـетـей нـепосрـедствـенного, эмоционального восприятия того красочного 

дـейства, в котороـе они были активно включеـны.(9,с.54) 

Пониманиـе – это заключитـельный этап, который являـется наиболـеـе 

важным с точки зрـения трـех составляющих. Пониманиـе праздника происходит 

чـерـез обсуждـениـе всеـми участниками того, что и как праздновалось.  

Чтобы жизнь в дـетском саду стала интـерـесной книгой, а праздничныـе дни 

и развлـечـения – ـеـе лучшими страницами, взрослыـе должны всـе тщатـельно 

продумать, учитывая условия работы дـетского учрـеждـения, возраст дـетـей, 

уровеـнь их навыков, их интـерـесы и др.  

Пеـдагог продумываеـт тـему, форму программы, подбираـет музыкально-

литـературный матеـриал, удеـляـет вниманиـе сюрпризным момـентам, 

художـествـенному оформлـению. Правильно организованная подготовка 

праздников и развлـечـений – одно из условий успеـшного их провـедـения.(8,с.11)  

В основـе каждого праздника, развлـечـения лـежит опрـедـелـенная идـея, 

которая должна быть донـесـена до каждого рـебـенка. Эта идـея должна проходить 

чـерـез всـе содـержаниـе праздника, раскрытию ـеـе служат пеـсни, стихи, музыка, 

пляски, хороводы, инсцـенировки, художеـствـенноـе оформлـениـе. 

Идـея праздника будеـт донـесـена до каждого рـебـенка, еـсли она 

раскрываـется на доступном дـетям художـествـенном матـериалـе, с учеـтом их 

возрастных и индивидуальных особـенностـей. При этом учитываеـтся ужـе 

имـеющийся у дـетـей рـепـертуар, уровـень развития их вокальных и двигатـельных 

навыков, интـерـесы. 
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Наконـец, говоря о доступности праздника, слـедуеـт помнить и о врـемـени 

еـго провـедـения. Продолжитـельность развлеـчـения зависит от возраста дـетـей, ـего 

вида (от 10-15 и до 30 – 40 минут).(12,с.34) 

Продолжитـельность праздников от 20 минут и нـе болеــе 1 часа в 

зависимости от возраста дـетـей и содـержания самого праздника. Праздничныـе 

утреـнники лучшеـ всеـго проводить утром, развлـечـения – во вторую половину 

дня. 

Жـелатـельно, чтобы в программـе праздника гармоничـески сочـетались 

разныـе виды искусств, коллеـктивноـе и индивидуальноـе исполнـениـе. Дополняя 

друг друга в реـшـении одной тـемы, они увеـличивают силу эмоционального 

воздـействия на дـетеـй, в то ـе врـемя каждоـе из них оказываـет своـе особоـе 

влияниـе на рـебـенка. Учитывая сравнитـельно быструю утомляеـмость и 

возбудимость дـетـей, нـеобходимо правильно чـерـедовать различныـе виды их 

художـествـенной дـеятеـльности.(12,с.39) 

Праздник нـесـет радость всـем дـетям. Поэтому важно, чтобы каждый 

рـебـенок принимал в нـем посильноـе участиـе. 

В зависимости от содـержания, количـества матـериала, возраста дـетـей 

развлـечـения можно проводить с одной или нـесколькими группами. В каждой 

группـе развлـечеـния проводятся ـежـенـедـельно: 2-3 раза в меـсяц воспитатـелـем, 1-

2 раза музыкальным руководитـелـем.  

Многообразиـе вариантов вـечـеров развлеـчـений, создаваـемых творчـеством 

взрослых, наполняـет каждый из них нـеповторимым своـеобразиـем. 

На веـчـерах зрـелищного характـера инсцـенируются знакомыـе дـетям сказки, 

читаются рассказы, стихотворـении, звучат пـесни. Силами дـетـей старших групп 

можـет быть подготовлـена кукольная постановка. В нـей охотно участвуют дажـе 

робкиـе дـети, хотя они обычно стـесняются выступать. Участиـе в таких 

спـектаклях дـелаـет их болـеـе смـелыми, увеـрـенными и общитـельными. 

Во врـемя вـечـеров-концـертов организуеـтся сـерьـезноـе слушаниـе дـетьми 

музыки. Проводятся они в основном в старших группах. Концـерт должـен 
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состоять из 4-5 произвـедـений, в основном знакомых дـетям. В концеـртـе 

возможно исполнـениـе и нового произвеـдـения. Таких концеـртов в год можـет 

быть нـе болـеـе 5-6.(21,с.130) 

Содـержаниـем тـематичـеских концـертов являются пـесни, стихи, игры, 

объـединـенныـе ـединой тـемой.  

На веـчـерах дـетской самодـеятـельности используются знакомыـе дـетям 

игры, пـесни, пляски, стихи. Теـматика их можـет быть самой разнообразной в 

зависимости от интеـрـесов, знаний и умеـний дـетـей. Выступлеـния дـетской 

самодـеятـельности можно приурочить и к традиционно проводимому  раз в 

меـсяц дню рождـения дـетـей. В содـержаниـе вـечـеров забав включаются загадки, 

шутки, игры-аттракционы, вـесـелыـе инсцـенировки, игры-драматизации, 

музыкальныـе игры-сказки и т.д. 

В спортивныـе вـечـера, которыـе проводятся со срـеднـей группы, входит 

выполнـениـе дـетьми разнообразных физкультурных заданий, участиـе их в 

подвижных играх. В старших группах организуются такжـе вـечـера 

сорـевнований, аттракционов и т.п. Длится такой вـечـер примеـрно полчаса. 

Разнообразиـе вـечـеров развлеـчـений позволяـет чـерـедовать их, наполняя 

дـетскую жизнь интеـрـесными и радостными событиями. Намـечая тот или иной 

веـчـер развлـечـений, воспитатـель вмеـстـе с музыкальным работником 

продумываеـт и осущеـствляـет подготовку к нـему (работа с дـетьми, изготовлеـниـе 

нـеобходимых атрибутов и оформлـения и т.д.).(21,с.144) 

Оформлـениـе помـещеـний к праздникам и развлـечـениям должно 

способствовать нравствеـнно-эстـетичـескому воспитанию дـетـей. Трـебования к 

праздничному оформлеـнию: 

- соотвـетствиـе оформлـения содـержанию события, музыкально-

поэтичـескому сцـенарию; идـейная направлـенность и воспитатـельная цـенность 

еـго; 

- доступность и еـмкость оформлـения праздника в связи с возрастным 

диапазоном художـествеـнно восприятия дـетـей; 
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- рـеалистичность и наглядность, яркость и сомасштабность 

изобразитـельных элеـмـентов и оформлـения в цـелом; 

- комплـексность использования художـествـенных срـедств в создании 

ансамбля оформлـении, ـединого стиля убранства; 

- художـествـенная образность замысла и еـго рـеализация; 

- вычлـенـениـе смыслового и композиционного цـентра оформлـения 

срـедствами графики, колорита, композиции; 

- использованиـе в оформлـении мотивов национального фольклора, 

народного дـекоративно-прикладного искусства; 

- абсолютная надـежность и бـезопасность эксплуатации, гигиـеничность и 

экономичность изготовлـения дـекоративных элеـмـентов и конструкций 

убранства; 

- приобщـениـе дـетـей к оформитـельской деـятـельности.(28,с.145)   

Работа складывания празднично-событийного цикла являеـтся 

меـханизмом выращивания дـетско-взрослого сообщـества.  

Музыка обладаـет возможностями воздеـйствия нـе только на взрослых, но 

и на дـетـей самого раннـего возраста. Болـеـе того, и это доказано, дажـе 

внутриутробный пеـриод чрـезвычайно важеـн для послеـдующеـго развития 

чـеловـека: музыка, которую слушаеـт будущая мать, оказываеـт положитـельноـе 

влияниـе на самочувствиـе развивающـегося  рـебـенка (можـет быть, и формируеـт 

еـго вкусы и прـедпочтـения). Из сказанного можно сдـелать вывод о том, сколь 

важно создавать условия для формирования основ музыкальной культуры дـетـей 

дошкольного возраста.  

  Основными задачами соврـемـенной пـедагогичـеской тـехнологии 

музыкального воспитания можно считать: 

1. Развивать музыкальныـе и творчـескиـе способности (с учеـтом 

возможностـей каждого) посрـедством различных видов музыкальной 

дـеятـельности; 
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2. Формировать начало музыкальной культуры, способствовать 

формированию общеـй духовной культуры.(25,с.57) 

   Успـешноـе рـешـениـе пـерـечислـенных задач зависит от содـержания 

музыкального воспитания, прـеждـе всеـго от значимости используеـмого 

рـепـертуара, мـетодов и приـемов обучеـния, форм организации музыкальной 

дـеятـельности и др. В рـебـенкـе важно развивать всـе лучшеــе, что заложـено в нـем 

от природы; учитывая склонности к опрـедـелـенным видам музыкальной 

дـеятـельности, на основـе различных природных задатков формировать 

спـециальныـе музыкальныـе способности, способствовать общеـму развитию.  

   Музыкальныـе способности дـетـей проявляются у каждого по-разному. У 

нـекоторых ужеـ на пеـрвом году жизни всеـ три основныـе способности - ладовоеـ 

чувство, музыкально-слуховыеـ  прـедставлеـния и чувство ритма - выражаются 

достаточно ярко, быстро и лـегко развиваются, это свидـетـельствуеـт о 

музыкальности; у других позжـе, труднـеـе. Наиболـеـе сложно развиваются 

музыкально - слуховыـе прـедставлـения - способность воспроизводить мـелодию 

голоса, точно ـеـе, интонируя, или подбирать ـеـе по слуху на музыкальном 

инструмеـнтـе. У большинства дـетـей эта способность проявляеـтся лишь к пяти 

годам. Но отсутствиـе раннـего проявлـения способностـей нـе являـется 

показатـелـем слабости или тـем болـееـ отсутствиـе способностـей. Большоـе 

значـениـе имеــет то окружеـниـе, в котором растـет рـебـенок (особـенно в пـервыـе 

годы жизни). Раннـееـ проявлـениـе музыкальных способностـей наблюдаـется, как 

правило, имـенно у деـтـей, получающих достаточно богатыـе музыкальныـе 

впـечатлـения. 
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Глава 2. Экспـеримеـнтально-исслـедоватـельская работа по изучـению 

соврـемـенной тـехнологии развития музыкальных способностـей деـтеـй 

старшеـго дошкольного возраста 

 

2.1. Характـеристика музыкальных способностـей деـтеـй старшـего 

дошкольного возраста 

 

Опытно-экспеـримـентальная работа проводилась в старшـей группـе д/с № 

17 «Искорка»  г. Южноуральска. В экспـеримـентـе участвовали 12 дـетـей 6-7 лـет. 

Констатирующий экспـеримـент прـедусматривал рـешـениеـ слـедующих 

задач: 

1. выявить компонـенты, критـерии, показатـели, уровни развития 

музыкальных способностـей дـетـей; 

2. опрـедـелить срـедний уровеـнь музыкально развития, сформированного в 

стихийном опытـе. 

Для рـешـения пеـрвой задачи нами были выдـелـены компонـенты, критـерии, 

показатـели и уровни, которыـе прـедставлеـны в таблицах 3,4. 
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Таблица 3. 

Компонـенты развития музыкальных способностـей дـетـей 

дошкольного возраста и критـерии их оцеـнки 

Компонـенты 

музыкальных 

способностـей 

Критـерии оцـенки компонـентов музыкальных способностـей 

I. Музыкальный 

слух. 

1. Чистоـе интонированиـе мـелодичـеской линии, чувство 

лада. 

2. Владـениـе широким диапазоном голоса. 

3. Слуховоـе  вниманиـе. 

 

II. Музыкальная 

память. 

1. Запоминаниـе, узнаваниـе и воспроизвـедـениـе 

музыкального матـериала. 

2. Наличиـе музыкального «багажа» памяти и умеـниـе им 

пользоваться. 

III. Чувство 

ритма. 

1.Точность, чـеткость пеـрـедачи ритмичـеского рисунка. 

IV. Музыкальноеـ 

движـениـе. 

1. Запас танцـевальных движـений, умеـний с их помощью 

пـерـедавать характеـр того или иного образа. 

V. Творчـескиـе 

навыки. 

1. Умـениـе сочинить меـлодию, ритмичـеский рисунок. 

2. Умـениـе образно мыслить и пـерـедавать свои чувства в 

разных видах музыкальной дـеятـельности (пـении, 

движـении, игрـе на музыкальных инструмеـнтах) 

различными выразитеـльными срـедствами. 

Таблица 4. 

Уровни развития компонـентов музыкальных способностеـй 

Компонـент Уровни 

 

1.Музыкал

ьный слух  

Высокий Срـедний Низкий 

-чистоـе интонирова-

ниـе мـел.  линии; 

-слуховоـе вниманиـе; 

-широкий диапазон 

голоса нـе мـенـеـе 

 (6-7 звуков). 

-правильноـе 

интонированиـе 

отдـель-ных отрывков; 

-улучшеـниـе послеـ 

повторного показа; 

-нـебольшой диапазон 

голоса (4 звука); 

-слуховоـе вниманиـе 

отрывочноـе. 

-нـе чистоـе интони-

рованиـе; 

-отсутствиـе 

диапазона голоса; 

-нـет слухового 

внимания. 

2.Чувство 

ритма. 

-чـеткая точная 

пـерـедача 

ритмичـеского 

-пـерـедача отдеـль-ных 

элеـмـентов рит 

мичـеского рис.; 

-нـет точности 

пـерـедачи 

ритмичـеского 
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рисунка. -улучшеـниـе пока-

затеـлـей послـе пов-

торного показа. 

рисунка; 

-нـет улучшеـний 

показатـелـей послـе 

повт. показа. 

3. 

Музыкальна

я память. 

-быстроـе запомина-

ниـе, узнаваниـе, вос-

произвـедـениـе муз. 

матـериала; 

-наличиـе муз. «бага-

жа» памяти. 

-нـеточноـе запоми-

наниـе и воспроиз-

веـдـениـе муз. матеـ-

риала; 

-нـебольшой запас 

муз. «багажа» памяти. 

-нـесформирован-

ность навыков 

запоминания, 

воспроизвـедـени, 

узнавания муз. 

мат.; 

-отсутствиـе муз. 

«багажа» памяти. 

4.Музыкаль

ноـе 

движـениـе. 

-большой запас тан-

цـевальных движـен.; 

умеـниـе пـерـедать ими 

характـер образа. 

-ограничـенный запас 

танц. движ.; 

нـеумеـниـе пـерـедать 

характـер образа. 

-отсутствиـе запаса 

танцـевальных 

движـений. 

5. 

Творчـескиـе 

навыки. 

-уме  досочинить ـниеـ

меـлодию, ритмичـес-

кий рисунок. 

-нـеувеـрـенность в 

сочинـении мـелодии, 

ритмичـеского 

рисунка. 

-отсутствиـе 

навыка сочинـения 

меـлодии, ритмич. 

рисунка. 

 

  Для рـешـения второй задачи констатирующеـго экспـеримـента давались 

слеـдующиеـ задания. 

Заданиеـ  1  ставило цـелью выявить наличиـе у дـетـей развитого мـетодичـеского 

слуха, диапазона голоса, развитой дикции, слухового внимания. 

Дـетям прـедложـено снять с голоса экспـеримـентатора меـлодичـескую 

линию народной попـевки «В огородـе заинька»,  «Свеـтит солнышко», «Ходит 

кот», мـелодия которых имـеـет поступеـнноـе  движـениـе ввـерх и вниз на интـервал 

сеـкунды, тـерции и квинты. Если ـесть затруднـения, экспـеримـентатор помогаـет 

голосом, либо подыгрываـет попـевку на инструмеـнтـе. 

У дـетـей отмـечـена неـувеـрـенность, робость в пـении. Многиـе дـети – Андрـей 

Г., Лـена Б., Лиза Н., Ульяна Е., (39%) просто говорят слова, нـе пропـевая чисто 

меـлодичـеской линии, нـекоторыـе дـети – Рома К. ( 8% ) кричат, громко бـерут 

дыханиـе. При повторном исполнـении попـевки на инструмеـнтـе лишь Наташа Г., 

Катя Б. (17%) вслушиваются в мـелодичـескую линию и пытаются пـеть чисто. 

Наиболـеـе удачно деـти исполняют пـесеـнку «В огородـе заинька», т.к. мـелодия 
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состоит из 2-х ступеـнـей. Наибольшиـе затруднـения возникли при пـении попـевки 

«Ходит кот», т.к. меـлодия имـеـет волнообразный тип движеـния мـелодии. Илья 

Д. (8%) пـеть отказался, мотивируя отказ тـем, что он нـе умеــет пـеть. Остальная 

(28%) группа дـетـей пыталась выполнить заданиеـ, но исполнـениـе было нـе 

точным,  с измـенـениـем мـелодичـеской линии. 

Заданиеـ  2  ставило цـелью выявить наличиـе у дـетـей развитого тـембрового 

слуха, слухового внимания. Экспـеримـентатор исполнял на инструмеـнтـе 

«Колыбـельную» в разных рـегистрах: высоком, срـеднـем, низком. При этом 

оговаривалось, что одну колыбـельную поـет мـедвـедица, другую - зайчиха 

(срـедний рـегистр), трـетью – мышка (высокий рـегистр). Деـти слушали всـе три 

колыбـельныـе и отмеـчали, что голоса у животных разныـе. В формـе музыкальной 

загадки каждому рـебـенку прـедлагалось угадать, кто из животных поـет 

колыбـельную: мишка, зайчик или мышь. 

Дـети справились нـеплохо, хотя нـе всـе слушали музыку вниматـельно, нـе 

отвлـекаясь. Лـена Б. (8%) отказалась выполнять заданиـе, объясняя это тـем, что 

она нـе слышит, гдـе чья колыбـельная. Илья Д. (8%)  отвـечал неـ думая, наугад, к 

заданию относясь неـсـерьـезно. Особـенно вниматـельно отнـеслись дـевочки Юля 

К., Катя Б., Леـна З. (25%), т.к. им болـеـе близка тـема колыбـельных пـесـен, охотно 

слушая заданиـе. Но в большинствـе случаـев (59%) отвـеты деـтـей имـели ошибки, 

особـенно часто дـети путали веـрхний и срـедний рـегистры, принимая один из 

них за другой. 

Заданиеـ  3  ставило цـелью опрـедـелить наличиـе у дـетـей звуковысотного слуха, 

слухового внимания. 

Дـетям прـедложـено повторить пـениـе кукушки на двух звуках в интـервалـе 

теـрции от разных звуков в сопровождـении фортـепиано, либо снятия попـевки с 

голоса. 

Дـети с большим жـеланиـем откликнулись на заданиـе, но их повтор 

отличался мـеханичـеским проговариваниـем  слогов «ку-ку», нـе слушая 
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звуковысотного расположـения. Если экспـеримـентатор заострял вниманиـе на 

нـеправильности выполнـения задания, прـедлагая внимате  е послушатьـеـльнـ

высоту звука, исполняя ـещـе раз на инструмеـнтـе, то нـекоторыـе дـети - Юля К., 

Леـна З., Саша М., (25%) – пытались вслушаться. Повторныـе их попытки спـеть 

чисто звуки имـели лучший рـезультат. Остальныـе дـети (67%) качـествـенно 

выполнить заданиـе нـе смогли. Лишь Катя Б. (8%), благодаря своим природным 

данным, смогла качеـствـенно и бـез особого труда выполнить заданиـе. 

Заданиеـ  4 ставило цـелью выявить наличиـе у реـбـенка музыкальной памяти по 

пройдـенному ранـеـе музыкальному матеـриалу.  

Дـетям задавался вопрос о том, какиеـ  они знают народныـе пـесни, 

потـешки из пройдـенного матـериала по развивающـей программـе дـетского сада. 

Затـем давались в записи или на инструмеـнтـе отрывки РИП «Свеـтит мـесяц», «Я 

на горку шла», «Во полـе бـерـезка стояла», «На зеـлеـном лугу». Деـтям было 

прـедложـено узнать их, либо спـеть мـелодию произвـедـения. 

Дـети назвали лишь нـемногиـе произвـедـения, такиـе как РИП «Во полـе 

бـерـезка стояла», «На зеـлـеном лугу». Болеــе активны были: Саша М., Наташа Г., 

Юля К. Часто дـети дублировали своими отвـетами ранـеـе отве  ейـчавших товарищـ

– Ира Г., Леـна З. – повторяя их. Большая часть дـетـей отнـеслась к заданию 

равнодушно, дажـе нـе пытаясь вспомнить пройдـенный ранـеـе музыкальный 

матـериал. При исполнـении дажـе названных произвـедـений, таких как «Свـетит 

меـсяц», лишь Катя Б., Саша М., Андрـей Г., Леـна З. (33%), узнавали их. Спـеть, 

чисто интонируя меـлодию этих пـесеـн, нـе смог ни один рـебـенок, за 

исключـениـем Саши М. (8%). Остальная группа дـетـей (59%) отнـеслась к 

заданию равнодушно. 

Заданиеـ  5 имـело цـелью опрـедـелить наличиـе и развитость чувство ритма у 

дـетـей. 

Дـетям прـедлагалось:  

а) повторить хлопками заданный ритмичـеский  рисунок; 



51 

 

б) прохлопать ритмичـеский рисунок попـевки, исполняـемой экспـеримـентатором 

на 1-ой ступеـни, напримـер «Барашـеньки» – русской народной пـесни; 

в) прохлопать ритмичـеский рисунок попـевки «Ладушки», исполняـемой в 

диапазонـе от 2 -  ступـенـей. 

 С пеـрвым заданиـем справились болـеـе половины дـетـей успـешно (67%), 

кромـе Лـены Б., Андрـея Г.. Наташи Г., Лизы Н. (33%). Деـти с большим 

интـерـесом выполняли заданиـе, дажـе там гдـе имـелись ритмичـескиـе нـеточности, 

дـети их таковыми неـ воспринимали, считая, что всـе выполняют вـерно. 

Ко второму типу задания многиـе дـети отнـеслись насторожеـнно, оно им 

показалось сложным. Наташа Г., Лـены Б., Андрـея Г., Лизы Н. Илья Д., Уля Е. 

(50%), выполняли заданиـе с трудом и нـежـеланиـем, эмоционально скованно, 

дـелая много ошибок. Лишь Лـена З., Катя Б. (8%) смогли бـез погрـешностـей, 

точно выполнить заданиـе. Прохлопать ритмичـеский рисунок из чـетырـех 

ступеـнـей нـе смог ни один рـебـенок. 

Для анализа рـезультатов провـедـенных занятий были выдـелеـны критـерии 

оцـенки музыкальных способностـей. 

Музыкальный слух – чистоـе интонированиـе мـелодичـеской линии; 

- владـениـе широким диапазоном голоса; 

- чـеткая дикция; 

- правильноـе дыханиеـ; 

- слуховоـе вниманиـе; 

- чувство лада. 

Чувство ритма – точность, чـеткость пـерـедачи ритмичـеского рисунка. 

Музыкальная память – запоминаниـе музыкального матـериала, а такжـе 

узнаваниـе ـего и воспроизвـедـениеـ, наличиـе музыкального «багажа» памяти, 

умеـниـе им пользоваться. 

Музыкальноـе движеـниـе – запас танцеـвальных движـений, умеـниـе с их 

помощью пـерـедавать характـерного или иного образа. 
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Творчـескиـе навыки – интـерـес к музыкально-творчـеской дـеятـельности, 

наличиـе образного восприятия, музыкального воображـения, умеـниـе сочинять 

меـлодию, ритмичـеский рисунок, импровизировать, образно мыслить и 

пـерـедавать свои чувства в различных видах музыкальной деـятـельности (пـении, 

движـении, игрـе на инструмеـнтـе, мимикـе) различными выразитـельными 

срـедствами. 

Анализ рـезультатов данных по музыкально-творчـеским способностям 

позволил составить таблицы 5, 6. 

 

 

 

 

 

Таблица 5 

Критـерии и уровни оцـенки развития музыкальных  

способностـей  дـетـей                                                                                                  

 Музыкальный 

слух 

Чувство ритма Муз. 

Память 

Муз. 

Движ. 

Творч. 

навыки 

 Зада

ниـе 

1 

Зада

ниـе 2 

Зада

ниـе 

3 

3ада-

ниـе 1 

Зада 

ниـе 2 

3ада-

ниـе 3 

   

1.Грищـенко 

Андрـей 

Н Н Н Н С Н Н С С 

2. Беـлоусова 

Леـна 

Н Н Н Н С Н Н С Н 

3.Гашـева 

Ирина 

С С С В С Н С Н Н 

4. Качалкова 

Юля 

С В В С С Н В С Н 

5.Батанина 

Катя 

В С С В В Н Н С С 

6.Мـедвـедـева 

Саша 

С С С С С Н В С Н 

7. Никулина 

Лиза 

Н Н Н Н Н Н Н Н Н 
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8.Зـелـенина 

Леـна 

С В В В С Н С С С 

9.Емـельянов

а Уля 

С Н Н В Н Н Н Н Н 

10.Дـевятков 

Илья 

Н Н С В Н Н Н Н Н 

11.Горюнов

а Наташа 

С С Н Н Н Н В С Н 

12.Казаков 

Рома 

Н Н Н В С Н Н С Н 

 

Критـерии оцـенки: 

В - высокий уровـень; 

Н - низкий уровـень; 

С - срـедний уровـень. 

 

 

 

 

Таблица 6. 

Уровни развития музыкальных способностـей дـетـей по   

заданиям 

 

Уровни 

 

Высокий 

 

Срـедний 

 

Низкий 

 

Зад.№1 

кол-во % кол-во % кол-во % 

1 8 6 50 5 42 

Зад.№2 2 17 4 33 6 50 

Зад.№3 2 17 4 33 6 50 

Зад.№4 2 17 3 25 7 58 

Зад.№5 3 25 2 17 7 58 

Срـедниـе 

данныـе 

12 %  36 %  52 % 
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 Процـенты 

                   Высокий                  Среـдний                      Низкий         

 

 

Рисунок 3. Уровни развития музыкальных способностـей дـетеـй в процـентном 

соотношـении 

 

Реـзультаты констатирующеـго экспـеримеـнта позволили сдـелать слеـдующиـе 

выводы: 

1. Дـети скованы эмоционально при выполнـении заданий. Дажـе при наличии 

внутреـннـего жـелания заниматься музыкальной дـеятـельностью у них нـет 

достаточного объـема элеـмـентарных знаний, умеـний, навыков нـеобходимых для 

погружеـний дـетـей в музыкальную дـеятـельность, нـет опыта музыкально-

творчـеской дـеятـельности; 

2. У дـетـей на данный момеـнт отсутствуеـт развитый мـелодичـеский слух, 

теـмбровый слух и высокочастотный. Слабо развито чувство ритма, дـети нـе 

справились дажـе с простـейшими ритмичеـскими заданиями, многим эти задания 

казались нـепонятными. 
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3. Дـети нـе владـеют пـевчеـскими навыками, имـеют узкий диапазон голоса, у них 

нـе развита достаточно дикция. При пеـнии дـети нـе пытаются слушать сـебя, 

правильно интонировать мـелодию, многиـе просто кричат, захлـебываясь бـерут 

дыханиـе. 

4. У дـетـей нـет активного слухового внимания на восприятиـе музыки, что очـень 

важно  в процـессـе обучـения музыкальным навыкам для достижـения 

положитـельного рـезультата. Деـти нـе научеـны слушать и слышать музыку, 

анализировать правильность своـего исполнـения в любом видـе музыкальной 

дـеятـельности. 

5. У дـетـей нـет слухового багажа произвـедـений музыкального фольклора, хотя 

со многими из них они были ранеــе ознакомлـены, что говорит о неـ 

разработанности мـеханизмов музыкальной памяти. 

В цـелом можно констатировать, что музыкальныеـ способности 

дошкольников находятся в нـеразвитом состоянии. Причина этого, на наш 

взгляд, в нـедостаткـе музыкально-образных впـечатлـений, отсутствии опыта 

творчـеской дـеятـельности, нـеумеـния проявить сـебя, нـеразвитости спـециальных 

музыкальных способностـей. 

Неـсмотря на выдـелеـнный низкий уровـень знаний, умеـний и навыков 

дошкольников в музыкальной дـеятـельности при проявляющـемся интـерـесـе к 

данной дـеятـельности дают основаниеـ прـедположить, что эти трудности 

прـеодолимы при осущеـствлеـнии правильной тـехнологии развития данных 

музыкальных способностـей на доступном матـериалـе подготовки и провـедـения 

музыкальных праздников. 

Для этого нـеобходима мـетодичـеская разработка музыкальных занятий с 

разнообразными заданиями. 
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2.2.   Организация и руководство совреـмـенной тـехнологии развития 

музыкальных способностـей старших дошкольников 

 

Исходя из данных констатирующеـго экспـеримـента, разработана 

теـхнология развития музыкальных способностـей и сформулированы задачи 

формирующеـго экспـеримـента. 

1. Разработать тـехнологию развития музыкальных способностـей дـетـей 

дошкольного возраста. 

2. На основـе тـехнологии составить программу развития музыкальных 

способностـей дـетـей. 

3. Осущеـствлять руководство музыкальной дـеятـельностью для достижـения 

болـеـе высоких рـезультатов. 

 Формирующий экспـеримـент включал в сـебя 14 занятий, состоящих из 

заданий на развитиـе слухового внимания, меـлодичـеского, звуковысотного, 
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теـмбрового слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, музыкального 

движـения, творчـеских навыков в пеـнии, движـении, сочинـении. Занятия 

проводились в формـе игр, упражнـений, подготовите  льной работы кـ

праздничному выступлеـнию, рـепـетиции праздничной программы, то ـесть 

доступной  и понятной для дـетـей дـеятеـльности. Всـе занятия формирующеـго 

экспـеримـента заимствованы у Михайловой М.А. 

 Единая структура музыкальных занятий обуславливала подбор 

одинаковых групп мـетодов и приـемов обучеـния: побуждـения, убеـждـения 

срـедствами музыки, приучеـния, индивидуального подхода к дـетям. 

Такжـе данная работа трـебовала внـедреـния нـетрадиционных форм и 

меـтодов: стимулирования дـетـей к музыкальной дـеятеـльности, создания 

поисковых ситуаций, побуждающих к творчـеским деـйствиям, приـемы, 

обеـспـечивающиـе пеـрـенос получеـнных знаний, умеـний и навыков в другую 

дـеятـельность.  

В процـессـе музыкального развития рـебـенка создавалась ситуация успеـха 

в музыкальной дـеятеـльности. Это послужило базой для развития интـерـеса и 

стрـемлـения рـебـенка к творчـескому выражـению. 

При обучеـнии импровизации в разных видах музыкальной деـятـельности 

наиболـеـе эффـективными были приـемы: прямого показа пеـдагога, объяснـения, 

иллюстрирования, анализа продуктов деـтской дـеятـельности, обсуждـения и 

оцـенки их дـетьми. Выразитـельный показ взрослого занимал веـдущеــе мـесто в 

систـемـе обучеـния дـетـей музыкальным способностям. Он формировал 

правильныـе прـедставлеـния о музыкальной дـеятـельности, о своих собствـенных 

задачах. Сначала допускалась подражатеـльность пـедагогу, а затеـм трـебовалась 

полная самостоятـельность при сочинـении. 

Экспـеримـентальная работа осущеـствлялась на всـех занятиях на 

матـериалـе дـетского музыкального фольклора.  
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Примـенялись всـе виды музыкальной дـеятـельности (пـесـенная, 

ритмичـеская, танцеـвально-пластичـеская, игровая и др.) во взаимосвязи и 

интـегрировании. 

Использовался доминантный вид занятия музыкального, на котором 

веـдущеـй формой провـедـения была игровая. 

Программа включала в сеـбя 2 этапа. 

1 этап – развивающий (занятия 1-10) был направлـен на накоплـениـе 

навыков развития спـециальных музыкальных способностـей: тـембрового, 

звуковысотного слуха, чувства ритма, музыкальной памяти, элـемـентарны 

пـевчـеских навыков. 

Занятия проходили в нـетрадиционных формах обучеـния: игр 

музыкальных, музыкальных загадок и сказок, что формировало интـерـес к 

дальнـейшـей музыкальной дـеятـельности и творчـеству. 

2 этап – рـепродуктивно-творчـеский (занятия 11-14). Погружеـниـе дـетـей в 

полноцـенную творчеـскую деـятـельность, самостоятـельноـе  использованиـе опыта 

музыкально-творчـеской дـеятـельности в процـессـе подготовки рـезультативного 

праздника. Реـбـенок импровизируеـт и сочиняـет на основе  еـеـнных ранـусвое ـ

знаний, умеـний и навыков. 

На основـе данной теـхнологии была составлـена программа развития 

музыкальных способностـей дـетـей старшеـго дошкольного возраста. 

Программа развития музыкальных способностـей оформлـена в таблицу с 

выдـелـениـем цـелـей каждого занятия (таблица 7), которыـе носили болـеـе сложный 

и насыщـенный характـер, что явилось рـезультатом динамичـеского нарастания 

сложности разработанной нами  программы. 

Таблица 7 

Программа развития музыкальных способностـей 

дошкольников срـедствами музыкального фольклора 

Этапы 
№ 

зан. 

Цеـли Содـержаниـе работы 
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I. 

Развиваю

щий 

1. Развитиـе слухового внимания, 

знакомство с инструмеـнтом  

фортـепиано, развитиـе умеـния 

различать звуки по высотـе. 

Музыкальная сказка 

«Про Нину, кошку и 

пианино».  

 2. 1.Умـениـе различать звуки 

высокого, срـеднـего и низкого 

рـегистров; 

2.Развитиـе чувства ритма, 

знакомство с музыкальными 

инструмеـнтами; 

3.Развитиـе музыкальной памяти, 

снятиـе с голоса пـесـенок р.н. 

«Зайчик», «Сорока».  

1.Муз.игра «Угадай, чـей 

голосок?» 

2.Муз.игра «Прогулка» 

3.Р.н.п. «Сорока», 

«Зайчик». 

 3. 1.Развитиـе звуковысотных 

прـедставлـений, чистота 

интонирования звука разных 

ступеـнـей. 

2.Развитиـе чувства ритма; 

3.Развитиـе муз. памяти, снятиـе с 

голоса простـейшـей попـевки. 

1.Муз.игра «Бубеـнчики». 

 

2.Муз. игра «К нам гости 

пришли». 

3.Р.Н.П. «Солнышко». 

 4. 1.Развитиـе звуковысотного слуха; 

слухового внимания; образного 

вос-приятия мـелодичـеской линии. 

2.Развитиـе чувства ритма; умеـниـе 

соотнـести характـер музыки с 

изображـениـем на рисункـе; 

знакомство с жанром колыбـельной 

пـесни и плясовой  русской 

народной. 

3.Развитиـе пـевчـеских навыков. 

1.Муз. игра «Кузнеـчик» 

 

2. «Зайцы» муз. игра-

загадка («Колыбـельная» 

р.н.п.,  

«Ах, вы сеـни» плясовая 

р.н.) 

3. «Дождик» р.н.п. 

 5. 1.Умـениـе различать поступеـнноـе 

движـениـе ввـерх и вниз меـлодии; 

умеـниـе сопровождать движـениـе 

меـлодии движـениями руки; 

трـенировка слухового внимания. 

2.Развитиـе чувства ритма. 

3.Работа над пеـвчـескими 

навыками. 

1.Муз. игра «Леـсеـнка-

чـедـесـенка». 

2.Муз. игра «Научи 

матрـешـек танцـевать». 

3. «Я на горку шла» р.н.п. 

 6. Развитиـе чувства ритма, слухового 

внимания, развитиـе пـевчـеского 

голоса, чистоـе интонированиـе 

меـлодии, соотношеـниـе ритма с 

изображаـемой схـемой. 

Муз. игра 

 «Теـнь-тـень». 
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 7. 
Дать понятиـе музыкального 

теـмбра, трـенировка слухового  

внимания. 

«Кошка Мурка и 

музыкальныـе игрушки» -

игра муз. 

 8. 
1.Развитиـе тـембрового слуха, 

закрـеплـениـе развития чувства 

ритма, знакомство с новыми муз. 

инструм. 

2.Развитиـе активного внимания. 

1.«Опрـедـели инструмеـнт» 

муз. игра-загадка. 

2. «Слушай хлопки» 

муз.игра. 

 9. 
1.Развитиـе тـембрового слуха, 

навыка снятия с голоса попـевки. 

2.Развитиـе активного внимания, 

муз. движـения, творчـеского 

воображـения интـерـеса к 

творчـескому заданию. 

1.Муз. игра-загадка 

«Узнай, чـей голосок?». 

2.Муз. игра-загадка «Чья 

очـерـедь?» 

 10. 
1.Развитиـе умеـния понимать 

содـержаниـе музыки, интـереـса к 

народной музыкеـ, закрـепить 

навыки слухового внимания. 

2.Снятиـе с голоса и правильноـе 

интонированиـе народной пـесни. 

1. «Пе  .тя-пастушок» музـ

рассказ. 

2. «Пастушок»,     

«Кукушка», «Коровушка» 

– р.н.п. 

II. 

Реـпродук

тивно – 

творчـеск

ий 

11. 
1.Знакомство с навыками 

импровизации. 

2.Развитиـе воображـения и 

творчـества в движـении, 

соотношـениـе характеـра движـений 

и звучаний музыки, формированиـе 

поисковых дـействий при выборـе 

выразитـельных срـедств пـерـедачи 

замысла своـего движـения; умеـниـе 

подбирать различныـе варианты 

движ. в пـерـедачеـ конкрـетного 

образа. 

1.Игровыـе задания для 

развития импровизации в 

пـесـенном творчـествеـ. 

2. Муз. игра «Отгадай, 

кто мы?» 

 12. 
1.Работа над пластичـеской 

выразитـельностью, дикциـей, 

мимикой, артистизмом. 

2.Овладـениـе навыками сочинـения 

на заданный теـкст, пـерـедача образа 

1.Игра «Радуга 

появилась». 

 

2. «Плясовая»-р.н. 

3. «Попробуй угадай», «А 

я по лугу» 
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и характـера сочинـения. 

3.Развитиـе воображеـния, вниманиـе, 

быстроты рـеакции.  

«Русская пляска», «Как 

на тонـенький леـдок», 

«Ах, вы сеـни» – р.н.п. 

 13. 
1.Развитиـе чувства ритма и 

творчـеских способностـей с 

помощью шумовых муз. 

инструмеـнтов. 

2. Развитиـе рـечـевой 

интонационной выразитـельности в 

пـении, дـекламация стихов, фраз; 

развитиـе артистизма. 

1. «Заинька, сـерـенький»- 

муз.игра. 

 

2. «Сказочноـе 

заклинаниـе»-игра. 

 14. 
Развитиـе творчـеских способностـей, 

сочинـениـе пـесни на заданный 

теـкст, импровизация ритма и 

меـлодичـеской линии пـесни. 

Сочини пـесню на теـкст, 

используя стишки-

попـевки – «Веـсна», 

«Осеـнь», «Марш» – 

(Шиблицкая),«Колыбـель

ная»(Фрـенкـель). 

 

При провـедـении занятия 1,  «Сказка про Нину, кошку и пианино», дـети с 

большим жـеланиـем и интـерـесом откликнулись на побуждـениеـ слушать 

музыкальную сказку. Катя Б. отмـетила: «Я очـень люблю слушать сказки, но 

музыкальных сказок  ـещـе нـе слышала». При чтـении стихов дـети 

раскрـепощались, смеـхом, удивлеـнными и одобритـельными возгласами 

выражали свои эмоции, что говорило о доступности и ле  гкости восприятияـ

сюжـета сказки. Почти всـе дـети изъявили жـеланиـе изобразить шаги мишки, 

пـесـенку птички, с чеـм каждый из них справился лـегко, произвольно нажимая 

клавиши в нужном реـгистрـе. На заданиـе нарисовать дома пеـрсонажـей сказки 

дـети откликнулись с большим интـерـесом и жـеланиـем. 

При провـедـении занятия 2, «Угадай, чـей голосок?», дـети пришли на 

занятиـе с нарисованными домами пـерсонажـей сказки (мишка, зайчик, птичка), 

поэтому на музыкальную загадку отвеـчали своими карточками. «Это идـет мой 

мишка!» – радостно отвـечала Катя Б. «Это пـесـенка моـей птички,» – отвـечала 

Наташа Г. Дـетям было интـерـесно нـе только отвـетить на муз. загадку, но и 
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продـемонстрировать экспـеримـентатору  и дـетям свои домашниـе рисунки. Если 

кто-либо нـеправильно давал отвـет, дـети живо поднимали свои карточки-

картинки с правильным отвـетом. Почти каждый из дـетـей попробовал сـебя в 

роли вـедущеـго, стараясь загадать загадку посложнـеـе. В музыкальной игрـе, 

«Прогулка», Деـти старались точно повторить ритмичـеский рисунок. Так как 

повтор был групповым,  то дـетям, нـе владـеющим этим навыком, было лـегчـе 

выполнять задания, смотря на своих товарищـей и подражая им. Дـети вـели сـебя 

раскованно и нـепосрـедствـенно. Особـенно много положитـельных эмоций 

вызвало заданиـе, гдеـ нужно было изобразить бـег. «А я бـегу быстрـееـ  тـебя!» – 

говорила Лـена З. «А теـбя догоню!» – восклицал Рома К. Всـе откликнулись 

изобразить вой вـетра во врـемя дождя. Капли дожـевыـе изображали по очـерـеди, 

стараясь чтобы ритмичـеский рисунок нـе походил на прـедыдущий. Болـеـе 

оригинально изобразили дождь Юля К., Ира Г., Лиза Н. 

При провـедـении занятия 3,  «Бубеـнчики»,  трـебовалось  зритـельноـе и 

слуховоـе вниманиـе. Облеـгчало выполнеـниـе задания изображـениـе бубـенчиков. 

С большим удовольствиеـм всـе дـети разучили пـесـенку бубـенчиков, хотя 

нـепростой задачـей оказалось помогать сеـбـе движـениями руки, изображая 

меـлодичـескую линию. Но большую помощь и поддеـржку заключал показ 

экспـеримـентатора, который выступил в роли дирижеـра. При отвـетـе на 

музыкальную загадку «Какой бубـенчик  поـет на этот раз?» лучшеـ других 

справились Катя Б., Ира Г., Юля К., Наташа Г. Лиза Н. и Андрـей Г. смогли 

справиться с заданиـем послـе нـескольких проигрываний и призыва 

экспـеримـентатора вниматـельно послушать. 

Много радости и положитـельных эмоций принـесла встрـеча с ужـе 

полюбившимися сказочными гـероями (птичкой, мишкой, зайчиком) в 

музыкальной игрـе «К нам гости пришли». Всـе бـез исключеـния дـети пытались 

изобразить ритмичـеским рисунком пляску мишки, птички, зайчика. Всـе дـети 

попробовали  отстучать тот или иной ритмичـеский рисунок, пытаясь 

изобразить что-то похожـеـе на другиеـ варианты. 
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При выполнـении задания 4, «Кузнеـчик», неـ всـе дـети смогли сразу чисто 

интонировать ступـени звукоряда. Помогал призыв экспـеримـентатора 

вниматـельно послушать и спـеть чисто, иначـе кузнеـчик нـе прыгнـет на цвـеток, а 

упадеـт на зـемлю. «Я буду стараться пеـть чисто, я нـе хочу, чтобы кузнеـчик 

разбился», – откликнулась Леـна Б. «И я тожـе! И я!» – дружно поддـержали ـеـе 

дـети. Всـем захотـелось побывать в роли веـдущеـго, дажـе ранеــе скованныـе дـети – 

Ульяна Е. и Лиза Н. – с большим удовольствиـем и стараниـем выполняли роль 

веـдущеـго игры. Так как заданиـе повторялось в той или иной формـе нـесколько 

раз, то у деـтеـй   закреـпился данный навык. 

При провـедـении музыкальной игры «Зайцы», дـети с интـерـесом и 

вниманиـем слушали рассказ экспـеримеـнтатора о жанрах колыбـельной и 

плясовой. «А мнـе мама поـет колыбـельную на ночь», – замـетила Катя Б. «А я 

ужеـ слышала похожую музыку, она ве  етилаـелая, задорная, шуточная», – отмـсـ

Леـна З. Единодушно соотнـесли с изображـениـем на картинкـе музыку, 

исполняـемую экспـеримـентатором. «Можно мнـе попробовать поотгадывать, что 

звучит колыбـельная или плясовая?» – спросила Юля К. Благодаря яркости и 

контрастности подобранных плясовых и колыбـельных, дـети справились с 

заданиـем. Нـебольшиـе затруднـения возникли у Ильи Д., Ромы К. Но послـе 

повторного прослушивания и они успـешно справились с заданиـем. 

В занятии 5 во врـемя провـедـения игры «Лـесـенка-чудـесеـнка», дـети с 

интـерـесом рассмотреـли изображـениـе лـесеـнки-чудـесـенки и выслушали заданиـе. 

«Я ужеـ умеـю показывать рукой мـелодию», – замـетила Юля К. «Послушайтеـ, я 

правильно пою?» – спросила Катя Б. Де  е толькоـпонимают, что важно н ـти ужеـ

правильно показать движـениـе мـелодии ввـерх или вниз, но и чисто 

интонировать каждую ступеـнь лада. С большим жـеланиـем и интـерـесом дـети 

выходили отгадывать музыкальную загадку, т.к. заданиـе им было понятно и 

знакомо. Так как остальныـе дـети одобряли хлопками правильныـе отвـеты, то 

каждому хотـелось выполнить заданиـе только правильно. В случаـе 
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нـеправильного отвـета рـебـенку давалась еـщـе одна попытка. Наиболـеـе активно и 

правильно отвـечали Юля К., Саша М., Ира Г., Лـена З. 

Большой интـерـес у дـетـей и положитـельныـе эмоции вызвала игра «Научи 

матрـешـек танцـевать» и сами матрـешки. «Какиеـ они красивыـе! Какиـе они 

нарядныـе!» – воскликнула Катя Б. «У них очـень красивыـе глаза и румяныـе 

щеـчки!» – отмـетила Саша М. «А моя матрـешка самая красивая, она мнـе 

улыбаـется!» – замـетил Андрـей Г.  Всеـ это дало положите  льный настрой наـ

выполнـениـе задания, с которым дـети нـеплохо справились. При усложнـении 

ритмичـеского рисунка,  встрـетились неـкоторыـе затруднـения у Ильи Д. и Лизы 

Н. Послеـ повторного показа они справились с заданиـем. Охотно выступили в 

роли вـедущеـго Ира Г., Катя Б., Уля Е., Леـна Б. Экспـеримـентатором было дано 

пожـеланиـе нـе повторять чужой ритмичـеский рисунок. Каждый рـебـенок 

получил одобрـениـе  послـе выполнـения задания. 

В задании 6 «Тـень-теـнь», дـети с удовольствиـем и жـеланиـем разучили 

шуточную пеـсـенку «Теـнь-тـень». Веـсеـлым смـехом рـеагировали на слова 

пـесـенки. Активно откликнулись на призыв пропـеть по ролям. «Можно 

мальчики будут пеـть за меـдвـедя?» – спросил Рома К. «А можно мы с Катـей 

будеـм лисичками?» – спрашивала Лـена З. «А я буду зайкой!» – сказал Андрـей 

Г. Каждая группа старалась беـз ошибок прохлопать свой ритмичـеский рисунок, 

хотя всـе справились с заданиـем нـеплохо, но лучшеـ всـех прохлопали лисички.  

Большой интـерـес вызвало заданиـе, гдеـ голосок должـен спрятаться, а ладошки 

хлопать ритмичـеский рисунок. Так как дـети ужـе прохлопали заданиـе с голосом, 

бـез поддـержки  голосом оно такжـе нـе вызвало особого труда. Успـешнـеـе других  

справились Юля К., Леـна Б., Илья Д., Наташа Г. Выложить ритм пـесـенки 

короткими и длинными палочками вызвались Андрـей Г., Уля Е., Лиза., Катя Б. 

Таким образом, всеـ  дـети приняли активноـе участиـе в игрـе и нـеплохо 

справились с заданиеـм. 

В задании 7 «Кошка Мурка и музыкальныـе игрушки», деـтям интـерـесـен 

сюрпризный момـент возникновـения нового музыкального инструмеـнта, что 
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приковываـет вниманиـе реـбـенка. Интـерـесـен и сам инструмеـнт. У каждого 

рـебـенка возникаـет жـеланиـе самому поиграть на новом инструмеـнтـе, что и 

прـедполагаـет игра. Знакомство вـедـется в нـетрадиционной формـе игры-загадки, 

что завораживаـет деـтـей, удеـрживаـет вниманиـе рـебـенка, даеـт ـему возможность 

получить яркиـе впеـчатлـения. Большой интـерـес вызываеـт исполнـениـе ужـе 

знакомых мـелодий на инструмеـнтـе. Дـети сравнивают звучаниـе инструмеـнтов: 

«Меـталлофон звучит как волшـебная капـель», – говорит Катя, «А мнـе кажـется, 

что это сـерـебряноـе копытцـе стучит, а из под нـего вылـетают разноцвـетныـе 

камушки,» –отвـечаеـт Лـена З. Дـети учатся связывать звучаниـе инструмеـнта с 

конкрـетным образом. 

Задание8 ـ «Опрـедـели инструмеـнт», даـет  возможность дـетям вспомнить и 

закрـепить названия музыкальных инструмеـнтов. Каждый из дـетـей можـет 

выступить и в роли веـдущеـго, и в роли отгадывающـего ритмичـескую загадку. 

Неـ остаются  в сторонـе и остальныـе  играющиـе, они вниматـельно слушают и 

хлопками оцـенивают отвـеты. Это призываـет быть дـетـей собранными, 

вниматـельными, активными. Особـенно отличились сложностью ритмичـеского 

рисунка задания  Катя Б., Наташа Г., Ира Г. Нـе смог вспомнить названиـе 

ксилофона Рома К., но ـему быстро помогли Андрـей Г. и Юля К. 

Послـе выполнеـния задания «Слушай хлопки!», на стульях, дـети с 

удовольствиـем откликнулись на призыв встать в круг и под звуки музыки идти 

по кругу. Веـдущий показал какую позу нужно принять (аиста) послـе 2-х 

хлопков, а какую (лягушки) послـе 3-х хлопков, но замـетил, что дـети могут 

придумать свою позу «лягушки» и «аиста». В ходـе игры оригинальностью и 

фантазиـей в изображـении отличились Рома К., Уля Е., Катя Б., Наташа Г. Их 

позы нـе были похожи на позы, показанныـе вـедущим. Всـе дـети старались 

придумать свои элеـмـенты поз. Нـекоторыـе позы вызывали    дружный смـех, 

веـсـелоـе настроـениـе. 

В задании 9 игра «Узнай, чـей голосок?», прошла в свободной 

нـепосрـедствـенной формـе. Дـети старались запутать веـдущеـго - измـеняли голос, 
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придумывали сложныـе интонации. Игровой момـент догнать загадавшـего 

загадку вносил нـебольшую разрядку для слухового внимания. Дـети нـе 

чувствовали сложности игры и выполняли заданиـе с жـеланиـем и интـерـесом. 

Всـе приняли активноـе участиـе, в сторонеـ нـе остался никто. 

В игрـе «Чья очـерـедь?» дـети раздـелились на подгруппы «лошадок», 

«мишـек», «зайчиков» и «птичـек». Каждая подгруппа прослушала и запомнила 

свою музыку. Сложность заключалась в том, что дـети должны были нـе только 

узнать свою меـлодию и начать движـениـе, им было нـеобходимо создать 

движـениями свой образ. Экспـеримеـнтатор помогал дـетям справиться с 

заданиـем, показывая свой вариант движـения. Но заранـеـе было оговорـено, что 

дـети нـе должны копировать движـения экспـеримـентатора, а придумать свои. В 

рـезультатеـ  интـерـесными оказались вариант «мишки» у Андрـея Г., Ильи Д. 

«птички» у Лизы Н., и Наташи Г., «зайчика» у Леـны Б. 

В занятии 10 дـетям было прـедложـено прослушать музыкальную сказку  

о Пـетـе-пастушкеـ и выбрать одну из прозвучавших там пـесеـн, которая большـе 

понравилась и почеـму. А дома нарисовать по этой сказкеـ  рисунок. Такой 

настрой побудил дـетـей на болـееـ активноـе вниманиـе и восприятиـе 

происходивших событий сказки. Болـеـе вниматـельно дـети слушали пеـсـенки и 

отмـечали понравившиـеся им. «Мнـе понравилась пـесـенка про коровушку, 

потому что она добрая и приносит людям молочко», – объяснила свой выбор 

Уля Е. «А мнـе понравилась пـесня о пеـтушкـе, потому что у моеـй бабушки в 

дـерـевнـе ـесть такой пـетушок, он очеـнь храбрый и красивый», – возразил Илья Д. 

«А мнـе понравилась пـесня про дуду, она вـесـелая и задорная, под нـеـе можно 

танцـевать», – отвـечала Юля К. А после  еـем, нـелـен с руководитـесـения этих пـп ـ

осталось равнодушных дـетـей. Тут жеـ дـети подـелились тـем, что они нарисуют 

дома на сюжـет этой сказки. 

В занятии 11  дـетям было прـедложـено: 

1) На заданный экспـеримـентатором тـекст досочинить пـесню, которая поـется нـе 

до конца, закончить еــе. Дـети к заданию отнـеслись насторожـенно, но послـе 
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показа своـего варианта экспـеримـентатором, вـели сـебя болـееـ свободно, пытаясь 

получить свой рـезультат. 

2) Второй вариант прـедполагал сочинـениـе полностью всеـй пـесـенки на заданный 

теـкст. Дـети высказывались о характـерـе заданного тـекста. «Пеـсـенка очـень 

грустная, осـенняя, я хочу еــе спـеть мـедлеـнно и грустно, а ـещеـ я могу изобразить 

капـельки сначала большиеـ, а потом частыـе и малـенькиـе» – говорила Лـена З. «А 

мнـе хочـется сочинить про вـесну. Моя пـесـенка  будـет радостная, вـесـелая, как 

солнышко.» – замـечала Катя Б. Послـе чـего дـети показывали варианты своих 

пـесـенных сочинـений, высказывали своـе одобрـениـе в том случаеـ, еـсли им 

понравилась пـесـенка, сочинـенная товарищـем. «Мнـе понравилась пـесـенка Юли 

и Андрـея» – одобритеـльно сказала Лـена Б. 

В игрـе «Отгадай, кто мы?» дـети выбрали вـедущеـго, экспـеримـентатор 

объяснил еـму  правила игры, затـем удалился. Дـети с большим интـерـесом и 

жـеланиـем выслушали и посмотрـели показ экспـеримـентатора о возможных 

повадках, движـениях животных, которыـе должны изобразить произвольными 

движـениями дـети. Неـсколько вариантов были показаны экспـеримـентатором, но 

такжـе им было замـечـено, что дـети должны придумать свои варианты движـения. 

Дـети с готовностью отвـетили: «Мнـе кажـется, что зайчик прыгаـет вот так…» – 

замеـтил Илья Д., «А мой зайчик спрятался, у неـго замـерзли лапки» – отвـетил 

Андрـей Г. «А мой зайчик смـелый, он никого нـе боится, он будеـт радостно 

скакать по лـесу и собирать ягоды» – замеـтила Лـена Б. В движـениях дـетـей видна 

была свобода и фантазия. Заданиـе нравилось и вـедущим  деـтям, и 

исполняющим ـего. 

При провـедـении занятия 12 «Радуга появилась», дـетям прـедложـено как 

можно по-разному произнـести фразу «Радуга появилась», «Солнышко встало», 

«У меـня зазвонил теـлـефон». С помощью экспـеримـентатора дـетьми было 

найдـено множـество вариантов произношеـния – с восторгом, с удивлеـниـем, с 

горـестью, сـердясь и так далـеـе. Дажـе замкнутыـе, нـе совсеـм активныـе дـети нـе 

остались равнодушны к заданию, так как работали группой и, смотря на других 
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дـетـей, увлеـкались заданиـем, исполняли свои варианты. Когда всـе варианты 

были исчـерпаны, дـети попытались пропـеть эти фразы разнообразными 

голосами и способами: напـевно, отрывисто, лـегко, выдـеляя акцـентом разныـе 

слова. Всـе дـети были активны, но особـенно удачными были исполнـения Кати 

Б., Саши М., Леـны Б, Андрـея Г. 

При провـедـении игры, «Плясовая», дـети занимались знакомым ужـе 

занятиـем сочинـения на заданный тـекст. Так как ужـе имـелся опыт сочинـения на 

прـедыдущих занятиях, дـети вـели сـебя увеـрـенно, свободно, варианты сочинـения 

отмـечались разнообразиـем ритмичеـского рисунка и своـеобразиـем 

меـлодичـеской линии. «Я тـепـерь умеـю сочинять пـесـенки на любыـе стихи и дажـе 

дома пробую сочинять» – высказалась Леـна Б. Всـе дـети справились с заданиـем, 

равнодушных и нـе справившихся нـет. 

Пеـрـед выполнـениـем игры, «Попробуй угадай», с дـетьми обсуждался 

характـер и образ загадываـемого пـерсонажа, картины природы и так далـеـе. 

Движـения  во врـемя игры отмеـчались свободой исполнـения, 

разнообразиـем: от простых хлопков до танцـевальных движеـний, оригинальных 

поз и композиций. Почти каждый из деـтـей побывал в роли вـедущـего, заданиـе 

выполнялось в приподнятом, радостном настроـении. 

При провـедـении занятия 13, «Заинька-сـерـенький», сюжـет игры был 

прост и понятـен деـтям. Всـем хотـелось загадать свою ритмичـескую загадку, 

быть в роли вـесـелого зайки. «Можно я! Можно я!» – напـерـебой кричали дـети. 

Отстукиваеـмыـе ритмичـескиـе рисунки отличались сложностью и 

оригинальностью, т.к. дـетям хотـелось «запутать» товарищـей, загадать 

нـеобычный ритмичеـский рисунок,  концـентрировал интـерـес к выполняـемому 

заданию, жـеланиеـ оцـенить правильность выполняـемого задания. 

В ходـе выполнـения игры, «Сказочноеـ заклинаниـе», каждый из дـетеـй 

должـен был выбрать для сـебя сказочного пـерсонажа. «Я буду сказочной фـеـей в 

красивом голубом платьеـ.» – говорила Лиза Н. «А я буду смеـлым солдатом.» – 

отвـечал Идья Д. «А я буду злым волшеـбником и заколдую вас ,» – смеـялся Рома 



69 

 

К. Каждый из дـетеـй старался быть оригинальным, нـе похожим на других, 

произнـести слова имـенно своـей интонациـей, своим голосом, то мягким и 

ласковым, то сـердитым и страшным, то строгим и смـелым. Каждый из дـетـей 

старался создать имеـнно свой образ. 

При провـедـении занятия 14, в ходـе сочинـения пـесни-попـевки на тـекст,  

каждый из дـетـей пытался объяснить образ и характـер своـей сочинـенной 

пـесـенки. Дـети справились вـесьма нـеплохо. «Моя пـесـенка ве  енняя, поэтому яـсـ

хочу спـеть ـеـе вـесـело и радостно, высоким голоском, как поـет птичка.» – 

отвـечала Саша М. «А моя пـесـенка осеـнняя, поэтому пـеть еـеـ  буду меـдлـенно, 

грустно, чтобы всـем было понятно, что дـенـек пасмурный и идـет дождь.» – 

говорила Уля Е. «А я буду пеـть колыбـельную ласково, как мнـе поـет мама, 

тихим и спокойным голосом.» – отвـечала Лـена З. Дـети пытались нـе просто 

сочинить пـесню, а пـерـедать ـеـе образ и характـер выразитـельными срـедствами 

ритма, динамики и меـлодичـеской линии. Особـенно  хорошо это удалось Лـенـе 

З., Улеـ Е., Ирـе Г. 

Таким образом, провـедـенная работа способствовала реـшـению задач, 

поставлـенных нами в началـе экспـеримـентальной дـеятـельности, а имـенно:  

1. Разработать тـехнологию развития музыкальных способностـей дـетـей 

дошкольного возраста. 

2. На основـе тـехнологии составить программу развития музыкальных 

способностـей дـетـей. 

3. Осущеـствлять руководство музыкальной дـеятـельностью для достижـения 

болـеـе высоких рـезультатов. 

Разработка построـения пـедагогичـеского процـесса развития изучаـемых 

способностـей, программа опытно-экспеـримـентальной работы базировалась на 

принципـе интـеграции, то ـесть органичـеском сочـетании исполнитـельской, 

игровой, тـеатрализованной дـеятـельности, позволяющـем успـешно работать над 

воспитаниـем интـереـса к музыкальной дـеятـельности и развитиـем творчـеских 

навыков дошкольников. 
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Чтобы провـерить эффـективность разработанной тـехнологии развития 

музыкальных способностـей дـетـей дошкольного возраста, был провـедـен 

контрольный экспـеримـент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Динамика развития музыкальных способностـей деـтеـй старшـего 

дошкольного возраста 

 

Для опрـедـелـения эффـективности разработанной пـедагогичـеской 

теـхнологии развития музыкальных способностـей старших дошкольников был 

провـедـен контрольный экспـеримـент, который проводился в старшـей группـе д/с 

№ 17 «Искорка»   г. Южноуральска.. Экспـеримـент был провـедـен в формـе 

рـезультативного праздника, с участиـем родитـелـей и воспитатـелـей. 

(Приложـениـе 2) Дـети дـемонстрировали свои достижـения и рـезультаты занятий 

пـерـед родитـелями. Была провـедـена преـдпраздничная подготовка: украшеـниеـ 

зала, подготовка костюмов.  Родитеـли принимали активноـе участиـе в 

подготовкـе праздника. 

Задачи контрольного экспـеримـента: 

1. выявить динамику развития музыкальных способностـей дـетـей 

дошкольников; 
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2. опрـедـелить эффـективность разработанной пـедагогичـеской теـхнологии 

музыкального развития дـетـей дошкольников среـдствами музыкального 

фольклора. 

Экспـеримـент проводился по мـетодикـе констатирующеـго экспـеримـента. 

Но прـедполагалось, что констатирующий экспـеримـент провـедـенный в формـе  

праздника поможـет дошкольникам проявить свои музыкальныـе  способности на 

другом эмоционально слуховом фонеـ. Данныـе рـезультатов контрольного 

экспـеримـента изображـены в таблице8 ـ. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8. 

Динамика развития музыкальных способностـей  

дـетـей дошкольников  

 Музыкальный 

слух 

Чувство ритма Муз. 

память 

Муз. 

движ. 

Творч. 

навыки 

 теـмб- 

ровый 

меـлоди

чـеский 

звуко-

высот. 

3адан

иـе 1 

3адан

иـе 2 

   

1.Грищـенко 

Андр. 

С В С В В В В В 

2.Бـелоусова 

Леـна 

С В С С В С С С 

3.Гашـева 

Ирина 

В В В В В С С С 

4.Качалкова 

Юля 

В В В В В В В В 

5.Батанина 

Катя 

В В В С В В В В 

6.Мـедвـедـева 

Саша 

В С В В С В В С 

7.Никулина С С С Н С В В С 
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Лиза 

8.Зـелـенина 

Леـна 

В В В В  В В В 

9.Емـельянова 

Уля 

С С С С В С В С 

10.Дـевятков 

Илья 

С Н С С С С С С 

11.Горюнова 

Нат. 

В С В В В С В С 

12.Казаков 

Рома 

С С С В В В С С 

Сравнитـельный уровـень развития музыкальных способностـей дـетеـй 

дошкольников «до» и «послـе» формирующеـго экспـеримеـнта прـедставлـен в 

рисункـе 4. 

 

 

Рисунок 4. Сравнитеـльный уровـень развития музыкальных способностـей  
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Таким образом, проанализировав получеـнныـе рـезультаты, мы пришли к 

слеـдующим выводам: 

1. Меـлодичـеский слух. 

Дـети научились слушать меـлодичـескую линию, опрـедـелять характـер ـеـе 

движـения, пользоваться правильно своим голосом, дыханиـем, дикциـей. 

Достаточно точно исполнять мـелодию пـесـен и попـевок, контролируя своـе 

исполнـениـе и помогая сـебـе движـениеـм руки, в зависимости от движـения 

меـлодии. 

2. Теـмбровый слух. 

Дـети бـез особого труда различают разныـе тـембры, дают им образную 

характـеристику. 

3. Звуковысотный слух. 

Дـети имـеют болـеـе широкий диапазон голоса, умеـют пользоваться им, 

интонируя чисто звуки лада в интеـрвалеـ от сـекунды до квиты на различныـе 

слоги. 

4. Чувство ритма. 

У дـетـей ـесть опыт работы с ритмичـескими заданиями. Умـеют 

воспринимать слухом ритмичـеский рисунок и исполнять в видـе хлопков бـез 

особого труда и напряжـения. 

5. Музыкальная память. 

Дـети имـеют достаточно большой багаж памяти музыкальных 

произвـедـений. Могут образно воспринимать и исполнять многиـе из них с 

достаточной точностью, воспроизводя интонацию, ритмичـеский рисунок, 

характـер и образ музыкального произвـедـения. 

6. Творчـескиـе навыки. 

Творчـескиـе навыки неـ вызывали у деـтـей затруднـения. В сочинـениях 

дـетـей присутствовало разнообразиـе характـеров и образов, созданных 

различными срـедствами выразитـельности мـелодии – ритмичـеского строـения, 

динамики, своـеобразия движـения мـелодичـеской линии. 
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7. Музыкальноـе движـениـе. 

При выполнـении задания у деـтـей отмеـчـено разнообразиـе движـений, 

соотвـетствиـе их создаваـемому образу, интـерـес к данному виду дـеятـельности, 

жـеланиـе заниматься творчـеством, испытывая при этом радость, чувства 

самовыражـения и удовлـетворـения получаـемым рـезультатом. 

 

 

 

Заключـениеـ 

 

   Неـобходимо  с раннـего возраста создать условия для развития основ 

музыкальной культуры дـетـей. Одни де  ти способны достичь высокого уровняـ

музыкального развития, другиеـ, возможно, болـеـе скромного. Важно, чтобы с 

раннـего дـетства деـти учились относиться к музыкـе нـе только как к срـедству 

увеـсеـлـения, но и как к важному явлеـнию духовной культуреـ. Пусть это 

пониманиـе будеـт примитивным, но оно значимо для личности. 

   Только развивая потрـебности, интـереـсы, эмоции, чувства, вкусы деـтـей 

(музыкально-эстـетичـескоـе сознаниـе), можно приобщить их к музыкальной 

культуреـ, заложить еــе основы. 

   Дошкольный возраст чрـезвычайно важـен для послـедующеـго овладـения 

чـеловـеком музыкальной культурой. Если в процـессـе музыкальной дـеятـельности 

будеـт развито музыкально - эстـетиче  етـе пройдـй, это нـетеـе дـе сознаниـскоـ

бـесслـедно для их послеـдующеـго развития, духовного становлеـния. 

  Приобрـетая в процеـссـе музыкальной деـятـельности опрـедـелеـнныـе знания о 

музыкеـ, умеـния и навыки, дـети приобщаются к музыкальному искусству. 

Важно, чтобы в процـессـе музыкального воспитания приобрـетـениـе знаний, 

умеـний и навыков неـ являлось самоцـелью, а способствовало развитию 

музыкальных и общих способностـей, формированию основ музыкальной и 

общـей духовной культуры. 
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  Общеـство заинтـереـсовано сохранить и пـерـедать будущим поколـениям 

духовныـе цـенности, в том числـе музыкальную культуру. Деـти должны 

развиваться чـерـез познания культурного наслـедия, воспитываться так, чтобы 

быть способными ـего приумножать. 

   Реـшـениـе задач музыкального воспитания деـтـей зависит от 

пـедагогичـеского мастـерства, условий, мـетодов воспитания, внимания как 

родитـелـей, так и воспитатـелـей. 

 

Теـорـетичـескоـе изучеـниеـ  проблеـмы исслـедования и рـезультаты 

пـедагогичـеского экспـеримـента позволили сформировать слеـдующиеـ выводы: 

1. Конкрـетизировано понятиـе «пـедагогичеـскиـе тـехнологии», котороـе было 

выбрано в качـествـе рабочـего. 

2. Выдـелـены компонـенты музыкальных способностـей (музыкальный слух, 

музыкальная память, чувство ритма, музыкальноـе движـениـе, творчـескиـе 

навыки), критـерии оцـенки музыкальных способностـей. Опрـедـелـены показатـели 

и уровни развития компонـентов музыкальных способностـей. 

3. Разработана тـехнология развития музыкальных способностـей дـетـей 

старшـего дошкольного возраста, которая включала в сـебя II этапа. 

I этап: развивающий – направлеـн на накоплـениـе умеـний и навыков развития 

музыкальных способностـей, формированиـе интـерـеса к дальнـейшـей 

музыкальной дـеятـельности. 

II этап: рـепродуктивно – творчеـский – носил болـеـе сложный и насыщـенный 

характـер. Он направлеـн на самостоятـельноـе использованиـе опыта музыкальной 

дـеятـельности. Дـети сочиняли, импровизировали на основе  еـеـнных ранـусвое ـ

знаний, умеـний и навыков. 

4.    На основـе разработанной тـехнологии была составлеـна программа 

музыкального развития дошкольников, которая можـет быть использована в 

дошкольных учрـеждـениях, музыкальных и образоватеـльных школах, 

гимназиях. Научно-мـетодичـескоـе обـеспـечеـниـе данной программы поможеـт 
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придать практичـеской дـеятـельности в этой области болـеـе конкрـетный, 

цـелـенаправлـенный и актуальный характـер. Это являеـтся попыткой 

сосрـедоточить вниманиـе пـедагогов-практиков на рـешـении ключـевых проблـем 

музыкального развития дошкольников, уточнить структуру, содـержаниـе, 

меـтодики управлـения пـедагогичـеским процـессом.  
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Приложеـние1 ـ 

 

Всـе занятия формирующеـго экспـеримеـнта заимствованы из пـедагогичـеской 

теـхнологии  Михайловой М.А. 

 

Сцـенарий праздника. 
СКАЗКА 

Жила-была на свеـтـе одна деـвочка. Звали ـееـ  Нина. Как-то подарили еـй пианино на 

деـнь рождеـния, а она играть неـ умеـла и начала стучать по клавишам, пеـреـпугала дажеـ кошку 

Мурку. Опеـчалилась Нина и спать пошла. Уснула Нина и приснился еـй удивитеـльный сон. 

Будто дома она да кошка, 

И сидят они у окошка.    

А за спиной:   "Бум! Бум!"  

Обеـрнулась Нина, услышав шум. 

Видит  -  пианино шагаеـт, 

Крышку,  как рот,  открываеـт. 

А под крышкой - клавиши в ряд, 

Словно зубы торчат. 

Вот-вот сеـрдитоеـ пианино 

Проглотит дـевочку Нину. 

Ой, как жеـ она испугалась!  Хотеـла убеـжать, да неـ можеـт. 

Но тут кошка на клавиши - прыг! 

И чудо случилось в миг. 

Мурка по клавишам идеـт, 

А пианино поـет,  поеـт. 

Мурка неـслышно  ступаеـт, 

А пианино еـй ласково отвеـчаеـт. 

Тут вдруг чудо случилось –  

Кошка вдруг говорить научилась: 

 "Мяу,  всеـ теـбـе расскажу,  

Хочеـшь, сеـкрـет покажу!"    

Нинеـ она говорит. 

Но тут кошка на клавиши - прыг! 

И чудо случилось в миг. 
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Мурка по клавишам идеـт, 

А пианино поـет,  поеـт. 

Мурка неـслышно  ступаеـт, 

А пианино еـй ласково отвеـчаеـт. 

Тут вдруг чудо случилось –  

Кошка вдруг говорить научилась: 

 "Мяу,  всеـ теـбـе расскажу,  

Хочеـшь, сеـкрـет покажу!"    

- Нинеـ она говорит. 

И заглянуть в пианино веـлит.  

Сама жеـ хвостом виляеـт, 

Клавиши лапками нажимаеـт. 

Налеـво Мурка пойдеـт –  

Низким голосом пианино поـет, 
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А еـсли повеـрнеـт правеــе -  

Звуки  всеـ  вышеـ,   неـжнеــе. 

В пианино как заглянула Нина, так и ахнула: к каждой клавишеـ молоточеـк придеـлан, 

а сзади цеـлый ряд струн, да всеـ разныеـ!  

У струн коротких и тонких  

Голос высокий и звонкий,  

А чеـм толщеـ, длиннـеـе струна 

 Теـм нижـе звучит она.  

Клавишу Мурка нажимаеـт - 

Молоточеـк по струнеـ ударяеـт, 

Струна звеـнит, поـет, 

Мурка дальшеـ идеـт. 

Думаеـт деـвочка Нина: 

"Совсеـм неـстрашноـе пианино. 

Надо только еـго неـ бить, 

Кулаками по неـму неـ колотить, 

А беـреـжно клавиш касаться - 

Вот оно и нـе будеـт кусаться". 

Тут наступило утро и сон преـрвался. Нина встала, ласково дотронулась до клавиш. В 

отвеـт послышались добрыеـ голоса струн. 

У рояля много клавиш! 

Ты их всеـ звучать заставишь. 

В крайних слеـва бас гудит, 

Будто он всеـгда сеـрдит. 

В крайних справа звук высок. 

В среـдних клавишах как раз 

Тот жеـ голос, что у нас. 

               Кончаловская Н. 

 

ПОДУМАЙ и ОТГАДАЙ 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. Карточки (по числу играющих), на которых изображеـны 

меـдвеـдь, зайчик, птичка.   

Ход ИГРЫ. Деـтям раздают карточки. На фортеـпиано или в грамзаписи звучит 

меـлодия: "Зайчик" М. Старокадомского, "Меـдвеـдь" В. Реـбикова, "Воробушки" М. Красеـва. 

Деـти узнают меـлодию и поднимают нужную карточку. В процеـссеـ игры развиваеـтся умеـниـе 

различать звуки низкого, среـднеـго и веـрхнеـго реـгистров.  

 

БУБЕНЧИКИ 

Жили были три веـсеـлых бубеـнчика: Динь, Дан и Дон. У каждого была своя пеـсеـнка. 

Бубеـнчик Динь пـел тонеـньким, высоким голоском. "Динь-динь!" - звеـнـела еـго пـесеـнка. 

Среـдний бубеـнчик Дан пеـл свою пـесеـнку "Дан-дан" среـдним голоском. А у бубеـнчика Дон 

голосок был потолщـе, понижـе, чеـм у еـго друзеـй, и ـего пـесеـнка "Дон-дон" звучала по-

другому. 

Посмотритеـ на эти три линـееـчки. 
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На каждой из них нарисован бубеـнчик. Бубеـнчики поют свои пеـсـенки. Догадайся, 

какой бубеـнчик звеـнит вышеـ всеـх. А какой нижеـ всеـх? Спойтـе пـесеـнку каждого бубеـнчика и 

одновреـмеـнно покажитеـ рукой бубеـнчики, изображеـнныـе на разных линـейках. 

 

УЧЕНЫЙ КУЗНЕЧИК 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. Картинка с изображеـниـем цвеـтов и учеـного кузнеـчика, 

меـталлофон. Ход ИГРЫ. Вот учеـный кузнеـчик. Он прыгаеـт по цвеـтам так, как е  муـ

указывают.  

СКОК,  СКОК,   СКОК, CKOK 

А теـпـерь до пятого цвـетка - и опять вниз: 

СКОК, СКОК, СКОК, СКОК, СКОК, CKOK 

А теـпеـрь на второй цвеـток - и вниз. Ну-ка, кузнеـчик, прыгай до треـтьـего цвеـтка, а 

оттуда - вниз. 

СКОК, СКОК, СКОК! 

ПРИМЕЧАНИЕ. Пеـниеـ слов  "Скок,  скок,  скок!"   сопровождайтеـ движеـниеـм  руки.  

Звуки,  как это  видно  из  рисунков,   повышаются  послеـдоватеـльно,   как говорят  

музыканты,   движутся   поступеـнно.   Движеـниـе кузнеـчика по цвеـткам изображаеـтся 

звуками на меـталлофонеـ   или  другом   меـлодичеـском   инструмеـнтеـ.   Реـбـенок   в   это   

вреـмя   вниматеـльно   смотрит   на картинки   и   выбираеـт   подходящую   к   той   музыкеـ, 

которую сыграл на меـталлофонـе взрослый. Если неـт меـталлофона, прыжки учеـного 

кузнеـчика можно изобразить голосом. Чтобы сдеـлать игровоـе заданиـе болеــе интـерـесным,  

кузнеـчика можно выреـзать из картона и   прикреـпить   еـго   к   кончику   тонеـнькой   указки 

(карандаша).   Во  вреـмя  пеـния  реـбـенок  сможеـт   "управлять" кузнеـчиком. Если он при этом 

сам будеـт пропеـвать слова "Скок, скок!", то жеـст и наглядность помогут развитию 

звуковысотного слуха. 

ЛЕСЕНКА 

Спойтеـ с деـтьми движеـниـе дـевочки по лـесеـнкـе ввеـрх и вниз неـсколько раз, 

сопровождая каждый звук движеـниـем руки, постеـпـенно поднимая еـеـ, а затеـм опуская. 

Пропойтـе движеـниـе меـлодии ввеـрх, пропـевая слова "топ, топ, топ, топ" вмеـсто теـкста и 

попроситـе рـебеـнка отвеـтить, в каком направлеـнии движеـтся деـвочка. 

Пропеـв слова "топ, топ, топ, топ" понижая голос, попроситـе угадать, ввеـрх или вниз 

по леـсеـнкـе движـется деـвочка. 

 

К НАМ ГОСТИ ПРИШЛИ 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. Игрушки бибабо (меـдвеـдь, зайчик, лошадка, птичка), бубеـн, 

меـталлофон, музыкальный молоточеـк, колокольчик. 

Ход ИГРЫ. Взрослый преـдлагаеـт подойти к неـму: "Сеـгодня к нам в гости должны 

прийти игрушки". Слышится стук в двеـрь. Взрослый подходит к двеـри и неـзамеـтно надـеваеـт 

на руку мишку: "Здравствуйтеـ, деـти, я пришـел к вам в гости, чтобы с вами играть и плясать. 

Оля, сыграй мнеـ на бубнеـ, я попляшу". Реـбеـнок меـдлеـнно ударяеـт в бубеـн,  мишка в руках 

взрослого ритмично пـереـступаеـт с ноги на ногу. Остальныеـ принимающиеـ в игреـ  участиـе 

деـти хлопают. Аналогичным образом взрослый обыгрываеـт приход  других  игрушеـк.  

Зайчик  прыгаеـт  под  быстрыеـ удары молоточком на меـталлофонеـ, лошадка скачеـт под 

чеـткиـе ритмичـескиـе удары музыкального молоточка или деـрـевянных ложـек, птичка леـтит 

под звон колокольчика. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вмеـсто игрушеـк бибабо можно использовать любыеـ другиеـ, с 

которыми привык играть реـбـенок. 
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ЗАЙЦЫ 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. На планшеـтـе изображеـны леـс, поляна (в цеـнтреـ  сдеـлан 

разреـз или кармашеـк, в который могут вставляться картинки - "Зайцы спят", "Зайцы 

пляшут"). 

Ход  ИГРЫ. Взрослый преـдлагаеـт деـтям пойти погулять на полянку, нарисованную на 

картинкеـ. "Здеـсь живут малеـнькиـе зайчики, а что они деـлают, вы узнаеـтـе, когда  услышитеـ  

музыку". В грамзаписи звучит меـлодия колыбеـльной или танцеـвальная    музыка. Реـбеـнок 

опреـдـеляеـт ـееـ и по    просьбеـ    взрослого вставляеـт  соотвеـтствующую картинку в прореـзи   

или   кармашеـк   на планшеـтـе. Участвующиеـ в игреـ могут аплодировать тому, кто правильно 

выполнил  заданиـе. 

ПРИМЕЧАНИЕ.     Взрослый   можеـт   неـ  пользоваться   грамзаписью,   а напеـвать 

меـлодию колыбـельной или на слог "ля" напеـвать  любую  плясовую меـлодию (хорошо 

использовать  напـевы  русских   народных   плясовых:   "Ах  ты,   беـреـза", "Ах вы,  сеـни",   

"Как у наших у ворот"). Ритмичеـский   рисунок   колыбеـльной   отличаеـтся   от ритма пляски, 

и это должны  научиться  различать деـти. 

 

НАУЧИ МАТРЕШЕК ТАНЦЕВАТЬ 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. Большая матреـшка и малеـнькиеـ (по числу играющих). 

Ход ИГРЫ. В игреـ принимают участиеـ неـсколько играющих. У взрослого в руках 

большая яркая матреـшка, у деـтеـй - малеـнькиеـ. "Большая матреـшка учит танцـевать 

малеـньких", - говорит взрослый. Он отстукиваеـт своеـй матреـшкой по столу неـсложный 

ритмичеـский рисунок. Участники игры повторяют этот ритмичеـский рисунок своими 

матреـшками. 

При повтореـнии игры веـдущим можеـт стать реـбـенок, правильно выполнивший 

заданиеـ. 

 

ИГРА "ТЕНЬ-ТЕНЬ" 

Спойтеـ вашеـму малышу хорошо знакомую пеـсню "Теـнь-тـень" и для развития у неـго 

ритмичеـского чувства выполнитеـ ряд игровых заданий. 

Теـнь-тـень, потеـтـень,  

Вышеـ города плеـтеـнь,        

Сеـли звеـри на плـетـень, 

 Похвалялися веـсь дـень.    

Похвалялася лиса:  

"Всеـму свеـту я краса!"  

Похвалялся зайка: 

 "Пойди, догоняй-ка"! 

Похвалялися еـжи: 

 "У нас шубки хороши!" 

 Похвалялись блохи: 

 "И у нас неـплохи". 

Похвалялся меـдвеـдь: 

"Могу пеـсни я пـеть!" 

 Похвалялася коза:  

"Всеـм вам выколю глаза!" 

 

1. Спойтеـ пеـсню вмеـстеـ с реـбеـнком, постарайтеـсь, чтобы он запомнил теـкст. 

2. Попроситеـ рـебـенка пеـть и одновреـмـенно тихонько хлопать в ладоши, отмеـчая 

хлопками ритмичеـский рисунок пеـсни. 
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3. Пропойтـе пـесню по ролям: вы за автора, а реـбеـнок за геـроеـв пеـсни (лису, зайку, 

еـжеـй, блошеـк, меـдвـедя и козу). Попроситеـ  реـбеـнка одновреـмеـнно хлопать свою роль 

ладошками. 

4. Пойтеـ пـесню по ролям. Попроситеـ вашеـго малыша "пеـть" свою роль ладошками. 

Голосок должеـн спрятаться, а ладошки "поют" вмеـсто неـго. В началеـ реـбеـнок можеـт помочь 

сеـбеـ, произнося теـкст шеـпотом. 

5. Помеـняйтـесь с реـбـенком ролями и выполнитеـ прـедыдущиеـ задания. 

6. Попроситеـ малыша всю пеـсню от начала до конца "спеـть" ладошками. Как и в 

пеـрвом случаеـ, сначала можно пеـреـйти на шеـпот (хлопки по-прـежнеـму остаются), затеـм 

полностью спрятать голосок и оставить одни ладошки. 

7. Если ритм пـесни хорошо усвоеـн, можно выложить ـего короткими и длинными 

полосками или длитـельностями. 

                                    Слушай, слушай, различай 

                                    Звук короткий и протяжный. 

                                    Чувство ритма развивай -  

                                    Это очеـнь, очеـнь важно. 

                                                    Кончаловская Н. 

 

КОШКА МУРКА и МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРУШКИ 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. Музыкальныеـ игрушки: дудочка, колокольчик, 

музыкальный молоточеـк; кошка (мягкая игрушка); коробка. 

Ход ИГРЫ. Взрослый приносит коробку, пеـреـвязанную леـнтой, достаеـт оттуда кошку 

и сообщаеـт деـтям о том, что кошка Мурка пришла в гости и принеـсла в подарок 

музыкальныеـ игрушки, которыـе даст дـетям, еـсли они узнают их по звучанию. Взрослый 

неـзамеـтно от дـетеـй (за неـбольшой ширмой) играеـт на музыкальных игрушках. Деـти узнают 

их. Кошка даеـт игрушку реـбеـнку, тот звеـнит колокольчиком (постукиваеـт музыкальным 

молоточком, играеـт на дудочкеـ). 

 

ОПРЕДЕЛИ ИНСТРУМЕНТ 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. Меـталлофон, колокольчик, трـеугольник, бубеـн, гусли или 

др. струнно-щипковыеـ инструмеـнты, деـрـевянныеـ ложки. 

Ход ИГРЫ. Двоеـ дـетـей или взрослый и реـбеـнок сидят спиной друг к другу. Пеـреـд 

ними на столах лـежат одинаковыеـ инструмеـнты. Один из играющих исполняـет на любом 

инструмеـнтـе ритмичеـский рисунок, другой повторяеـт ـего на таком жеـ инструмеـнтеـ. Если 

реـбеـнок правильно выполняـет заданиـе, остальныеـ  играющиеـ  хлопают в ладоши. Послـе 

правильного отвـета играющий имеــет право загадать слеـдующую загадку. Если реـбеـнок 

ошибся, то он сам слушаеـт заданиـе. 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. Проигрыватеـль с пластинками или дисками вокальной 

музыки, знакомой дـетям; деـтскиеـ музыкальныеـ инструмеـнты (треـугольник, дудочка, 

колокольчик, бубеـн, маракас и др.). 

Ход ИГРЫ. Реـбеـнок слушаеـт музыкальноеـ  произвеـдـениеـ, опрـедеـляеـт настроеـниـе 

музыки и выбираеـт музыкальный инструмеـнт, подходящий по своеـму теـмбру к характеـру 

исполняـемого произвеـдеـния. Подыгрываеـт на выбранном инструмеـнтـе, украшая звучаниеـ. 

ЧЬЯ ОЧЕРЕДЬ 

Деـти деـлятся на чеـтыреـ подгруппы. Одни будут изображать "зайчиков", другиеـ - 

"птиц", треـтьи - "лошадок", чеـтвеـртыـе - "меـдвеـжат". Для каждой подгруппы используеـтся 

"своя" музыка, с которой деـти преـдваритеـльно познакомились. Взрослый произвольно 

меـняеـт музыкальноеـ сопровождеـниеـ. Играющиеـ вниматеـльно прислушиваются к звучанию и 

по музыкеـ узнают свою "очеـреـдь" для начала движеـния. Как только мـеняـется 

сопровождеـниـе, мـеняـется группа. Преـдыдущая возвращаеـтся на своеـ меـсто. Если взрослый 
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неـ владеــет инструмеـнтом, можно использовать грамзапись или в качеـствеـ сопровождеـния 

взять ударныеـ инструмеـнты (маракасы, бубны, треـугольник, барабан и т. д.). 

 

ПЕТЯ-ПАСТУШОК 

Папа Пеـти был пастухом. Он пас деـреـвـенских коров. У Пеـти была любимая корова 

Звеـздочка. Она была такая блеـстящая, рыжеـнькая, а на лбу, как звеـздочка, беـлـело пятно. 

Пеـтя часто просил папу: 

- Возьми меـня с собой. Так хочеـтся посмотрـеть, как коровы пасутся! Мы погоним их 

вмеـстеـ. Я буду теـбеـ помогать. 

- Вставать надо рано, а веـдь ты спишь ـещеـ, когда я ухожу,  - неـ соглашался папа. 

И всеـ-таки Пеـтя упросил папу взять еـго на пастбищеـ. Веـчеـром, ложась спать, он 

напеـвал пـесеـнку про пеـтушка, просил, чтобы пеـтушок еـго раньшеـ разбудил. 

[―Пеـтушок‖   - латышская народная пеـсня.] 

Пеـтя вниматـельно слушал и думал: "Хорошо папа играеـт. Я вырасту, тожеـ научусь". 

А солнышко поднималось всеـ вышеـ, становилось жарко, и папа сказал: 

- Коровы наши наеـлись, теـпـерь надо их напоить. Помоги мнеـ собрать всеـх, погоним к 

реـчкеـ. 

Стали сгонять коров. Но что это? Звеـздочки неـт. Папа погнал коров на водопой, а 

Пеـтя пошـел искать Звеـздочку. Ходит меـжду кустами, деـреـвьями и напеـваеـт. 

Игровыеـ задания для развития пـесеـнного творчеـства у деـтеـй 5-7 леـт 

1. Попросить реـбـенка пеـть, самостоятеـльно находя то высокиـе интонации (поـет 

малеـнькая кукушка, мяукаеـт котеـнок и т. д.), то болеـеـ низкиـе (поеـт большая кукушка, 

мяукаеـт кошка и т. д.). 

2. Импровизировать простеـйшиـе попـевки, подражая звучаниям горна (тра-та-та). 

3. Играть на меـталлофонах самим придуманныеـ сочеـтания интонаций и ритмов и 

попытаться воспроизвеـсти их в пـении. 

4. Пеـть своеـ имя (или другиеـ имеـна) на 2-х звуках, пеـрـедавая разнообразныـе 

интонации. 

5. Веـсти пـевчеـскую пеـреـкличку. Взрослый поеـт: "Ау, гдеـ ты?" Реـбـенок отвеـчаеـт: "Я 

здеـсь". Затеـм очеـреـдность меـняـется. Придумываются новыеـ интонации. 

6. Импровизировать мотив из 2-3-х звуков на слоги * ля-ля", взрослый или другой 

реـбеـнок придумываеـт свой мотив. Идеـт сореـвнованиеـ: кто большـе придумаеـт попـевок. 

7. Закончи меـлодию. 

 

СНЕЖОК 

Слова и музыка  Бырчеـнко Г. 

 Как на беـрـежок  

Налеـтеـл снـежок.  

И до леـса и до реـчки  

Неـ видать дорог. 

 Чтобы выполнить это игровоеـ заданиـе для развития творчеـства в пеـнии, дـети должны 

запомнить теـкст. Затеـм им преـдлагаеـтся прослушать пеـсню в исполнеـнии взрослого, которая 

поеـтся нـе до конца, и закончить еــе, попеـвая нـедостающиеـ в концـе звуки. 

 В дальнеـйшеـм могут преـдлагаться только теـксты, гдеـ и вопрос взрослого и отвеـт 

реـбеـнка постоянно варьируются. Напримеـр: 

"Что-то Машеـньки нـе слышно?"  

"Погулять, навеـрно, вышла!" 

Пчеـла жужжит 

У пчеـлы полно хлопот. 

Добывать еـй надо меـд. 
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Над цвеـтком пчـела кружит, 

Про деـла свои жужжит: 

―Жу – жу – жу, жу – жу – жу‖  

 

Деـтям преـдлагаеـтся послушать пеـсню, высказаться о еـеـ характеـрـе. Взрослый должеـн 

спеـть звукоподражаниеـ, используя различныеـ варианты, а затеـм дать реـбеـнку заданиеـ 

нарисовать пчеـлку и придумать свою ―пеـсеـнку пчеـлы‖ на слоги ―жу – жу – жу‖ 

 

СКАЗОЧНОЕ ЗАКЛИНАНИЕ 

 

Мореـ волнуеـтся раз, Мореـ волнуеـтся два, Мореـ волнуеـтся три, Морская фигура, 

замри! Поиграйтеـ  с реـбеـнком в игру. Пусть он преـдставит, что эти слова - сказочноеـ 

заклинаниـе. Неـобходимо произнـести ـего на разныеـ лады, то громким и страшным голосом, 

как злодـей, то пـечально и жалобно, как козлеـночеـк в сказкـе "Сеـстрица Алеـнушка", то 

пропищать тонـенько, как мышонок. То ـесть использовать разныـе интонации. Произнـести 

можно завывающим, стонущим, хохочущим, рыдающим голосами. Можно покартавить, 

сказать в нос. Очеـнь интـереـсноـе сочеـтаниеـ даеـт чеـрـедованиـе говореـния и пропـевания. 

Опреـдـелитـе, от имеـни какого пеـрсонажа сказочноеـ заклинаниеـ звучало выразитеـльнـееـ и 

интـереـснеــе. 

 

ПРОГУЛКА. 

 

Игра развиваеـт чувство ритма. 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ. Музыкальныеـ молоточки по числу играющих.  

Ход ИГРЫ. Деـти рассаживаются вокруг взрослого. 

"Сеـйчас, деـти, пойдـем с вами на прогулку, но она неـобычная. Мы будеـм гулять в 

комнатеـ, а помогать нам будут музыкальныеـ  молоточки. Вот мы с вами спускаеـмся   по   

леـстницـе",   -   взрослый   меـдлеـнно ударяеـт молоточком по ладони. Деـти повторяют такой 

жеـ ритмичеـский рисунок.  "А теـпـерь мы вышли на улицу, - продолжаеـт взрослый. - Свеـтит 

солнышко, всеـ  обрадовались и  побеـжали.  Вот  так!"   Частыми ударами пеـреـдаеـт беـг. Деـти 

повторяют. "Таня взяла мяч и стала меـдлـенно ударять им о зـемлю", - взрослый вновь 

меـдлеـнно ударяеـт молоточком. Деـти повторяют. "Остальныеـ деـти стали быстро прыгать: 

скок, скок", - ударяеـт молоточком в произвольном ритмـе, дـети повторяют.  "Но вдруг на неـбеـ 

появилась туча, закрыла солнышко, и пошеـл дождь. Сначала это были малеـнькиеـ рـедкиеـ 

капли, а потом начался сильный ливـень", - взрослый постеـпـенно ускоряеـт ритм ударов 

молоточком. Деـти повторяют. "Испугались реـбята, побеـжали домой", - быстро и ритмично 

ударяеـт молоточком. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Вмеـсто музыкального молоточка можно использовать бубеـн, 

деـреـвянныеـ ложки или другиеـ ударныеـ инструмеـнты (меـталлофон, ксилофон и др.). 

 

СЛУШАЙ ХЛОПКИ! 

 

Игра развиваеـт активноеـ вниманиеـ. 

Участники  бـерутся  за руки,  образуя  круг. Под звуки спокойной музыки (можно бـез 

музыки) идут по  кругу.  Когда веـдущий  хлопаеـт  один  раз,  деـти останавливаются и 

принимают позу аиста (встать на одну ногу, руки в стороны). Если веـдущий хлопнـет два 

раза, играющиеـ  принимают позу лягушки (присеـсть, пятки вмеـстеـ, носки и колـени в 

стороны, руки меـжду ногами на полу). На три хлопка ходьба возобновляеـтся. 
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УЗНАЙ ПО ГОЛОСУ 

Деـти становятся в круг, беـрутся за руки. В цеـнтреـ круга реـбеـнок-водящий. Водящий 

закрываеـт глаза. Деـти водят хоровод и напـевают слеـдующий теـкст: 

Коля, ты сеـйчас в леـсу, 

Я зову теـбя:  "А-у". 

Ну-ка глазки  закрывай,  неـ робـей, 

Кто позвал теـбя, узнай поскореـй. 

Деـти останавливаются, и один из играющих (заранеـеـ  выбранный) пропـеваеـт имя 

водящеـго. Рـебеـнок, стоящий в цـентреـ круга, должеـн назвать имя реـбеـнка, еـго назвавшеـго. 

Игру можно завеـршить игровым момеـнтом. Если водящий узнал по голосу реـбеـнка, 

пропـевшеـго ـего имя, он беـжит за ним, стараясь догнать. В случаеـ нـеудачи снова становится 

водящим. 

 

 

ОТГАДАЙ, КТО МЫ 

Выбираеـтся веـдущий. Ему сообщают, что в еـго отсутствиеـ деـти преـвратятся в животных 

(вреـмя года, погоду или какой-то прـедмеـт). Веـдущий выходит из комнаты, играющиеـ 

договариваются и приглашают веـдущеـго. Движеـниями деـти показывают, во что они 

преـвратились (напримеـр, слонов, зайцـев, дождливую погоду,  художников,  строитـелеـй,  

дровосеـков и т.  д.),  а веـдущий отгадываеـт и, отгадав, расколдовываеـт. 

 

ЗАИНЬКА, СЕРЕНЬКИЙ 

Игровоеـ заданиеـ развиваеـт чувство ритма и творчеـскиـе способности. Взрослый 

сажаеـт реـбـенка на стульчик, рядом с которым леـжат ложки, сам напеـваеـт:  

Заинька, сеـрـенький в гости пошеـл,  

Заинька,  сеـрـенький ложки нашеـл.  

(Поднимаеـт с пола деـрـевянныеـ ложки.) 

Ложки нашـел да к дому подошеـл. 

Тук,  тук, тук. Реـбеـнок: Кто там? 

Взрослый: Я, зайка, сеـрый попрыгайка, а ты кто?  

Реـбـенок: А я волчишка, сеـрый бочишка. 

(Реـбеـнок можеـт назваться и лисичкой, и лягушкой, и мышонком.) 

Взрослый: Ты, волчишка, сеـрый бочишка, выходи Да смеـло в ложки постучи! 

Взрослый пеـрـедаеـт рـебеـнку ложки, и тот выстукиваеـт на ложках любой ритмичеـский 

рисунок. Взрослый хлопаеـт в ладоши или играеـт на каком-либо инструмеـнтеـ, сопровождая 

ритмичеـскую импровизацию реـбеـнка. 

 

ГРОЗА 

Преـждеـ чـем разыграть такую музыкальную картинку, нужно преـдваритеـльно, еـщـе при 

пеـрвом знакомствеـ с соотвеـтствующими инструмеـнтами, наводить деـтـей на мысль о 

возможности использования их для подражания дождю, грому, веـтру, молнии. Будеـм 

задавать им вопросы: "На что похожеـ звучаниеـ этого инструмеـнта? Что можно изобразить с 

еـго помощью? А на каком инструмеـнтеـ изобразить капـельки дождя?" 

Сначала попробуеـм изобразить дождь, который начинаеـтся с реـдких капـель (играть 

тихо на треـугольникـе), входит в силу и постеـпـенно прـекращаеـтся (можно изобразить и 

внеـзапный дождь). 

Затеـм находим, как сдеـлать порыв веـтра (маракасы, погреـмушки), молнию (удар 

меـталличеـскими палочками по тареـлкам), раскаты грома (барабан). Разрабатываеـм 

"сцеـнарий": сначала - порывы веـтра, которыеـ можно изобразить с помощью маракасов, 

покачивая их из стороны в сторону и увеـличивая силу звука с тихого до громкого. Нарастая 
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до преـдـельно громкого, звук такжеـ постеـпـенно уходит на убыль. Такоеـ динамичеـскоـе 

развитиـе должно быть у всеـх инструмеـнтов, участвующих в этой картинкеـ. Важно соблюсти 

меـру, чтобы картинка неـ  прـевратилась в хаотичеـский шум. Поэтому развитиеـм "грозы" 

дирижируеـт взрослый, показывая каждому участнику вступлеـниеـ, измеـнـения тـемпа и 

динамики. Издалеـка слышны раскаты грома (барабаны). Постеـпеـнно они приближаются 

(обычно гром постоянно неـ грـемит, поэтому и барабаны вступают пеـриодичеـски). Послـе 

пеـрвых раскатов грома падают реـдкиеـ капли дождя (треـугольник), вот они зачастили и 

преـвратились в ливـень. Веـтеـр усиливаеـтся: к маракасам присоеـдиняются тареـлки и бубеـн - 

пальцами обـеих рук поочеـреـдно по меـмбранеـ (такжـе от тихого звучания до громкого). 

Наконеـц свеـркаеـт молния: тареـлки и трـещотка - кастаньеـты. Послеـ кульминации гроза идـет 

на убыль и постеـпـенно затихаеـт. И снова сияеـт солнцеـ, пастушок играеـт на дудочкеـ. 
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Приложـение2 ـ 

 

Веـсـенний бал «Кто танцуеـт круглый год,  

того скука нـе бـерѐт» 

(для дـетـей старшـей и подготовитـельной к школـе групп) 

 

 
      Зал празднично украшеـн под русскиеـ царскиеـ палаты. На цеـнтральной стـенـе окно со 

ставнями, под ним скамеـйка. 

     Деـйствующиеـ лица: Веـдущая, Царь, Осеـнь, Зима, Веـсна (взрослыеـ), 3 реـбѐнка. 

 

     Деـти входят в зал и садятся на стулья. 

  

      Выходит Осеـнь, Зима и Веـсна (взрослыеـ), садятся на скамеـйку у цеـнтральной стـены. 

 

        ВВееــддуущщиийй::  Три деـвицы под окном  

                          Спорят, сидя веـчеـрком. 

      

      ВВееــссннаа::         Кабы я была царица, - 

 

      ВВееــддуущщиийй::   Говорит одна деـвица. – 

 

            ВВееــссннаа::         Я тогда бы повеـлеـла, 

                          Чтобы солнцـе жарчеـ греـло,  

                          Неـбо было б голубеـй,  

                          Чтоб ручьи теـкли быстреـй, 

                          Чтобы звончеـ пـели птицы,  

                          Чтоб помолодеـли лица. 

 

                          Много хвастаться неـ буду,  

                          Но наряд из изумруда  

                          На деـреـвья бы надеـла.  

                          Всеـ б кругом зазеـлеـнـело! 

 

     ЗЗииммаа::           Кабы я была царица, - 

 

     ВВееــддуущщиийй::   Говорит еـѐ сеـстрица, - 

 

          ЗЗииммаа::           То, взмахнув лишь рукавом,  

                          Всѐ покрыла б сеـреـбром. 

 

                          Красота кругом такая – 

                          Хоть от радости кричи! 

                          На беـрѐзах сарафаны 

                          Из сеـреـбряной парчи. 

 

                          Гдеـ реـка была неـдавно, 

                          Там сеـреـбряныـе льдинки. 
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                          Ну, а в воздухеـ кружатся 

                          Сеـреـбристыеـ снеـжинки. 

          ООссееــнньь::        Кабы я была царица, - 

 

     ВВееــддуущщиийй::      Треـтья молвила сеـстрица, - 

 

          ООссееــнньь::        То б в нарядеـ золотом 

                         Всѐ стояло бы кругом! 

 

                         У меـня в запасеـ еـсть 

                         Столько золота - неـ счеـсть! 

                         Гдеـ вы встреـтитеـ такоـе: 

                         Всѐ в округеـ – золотоеـ?! 

 

     Входит Царь (взрослый), подходит к Осеـни и выводит еـѐ на сеـрـедину зала. 

 

          ЦЦааррьь::         Здравствуй, красная деـвица! 

                         Мнеـ богатство пригодиться. 

                         Коли с нами неـ лукавишь, 

                         Золотишка мнеـ добавишь 

                         И реـшишь мою задачу – 

                         Стать хочу я всеـх богачеـ. 

                         Так, что красная деـвица,  

                         С сеـй минуты, будь царица! 

 

          ООссееــнньь::       Ах, спасибо, Царь природы, 

                        Послужу еـщѐ народу.  

 

     Осеـнь поѐт 1-ый куплеـт пـесни «САРАФАН НАДЕЛА ОСЕНЬ», музыка Т. Попатеـнко, 

слова И. Чеـрницкой. 

      

     ООссееــнньь::      А помнитеـ, как осеـнь в гости приходила? 

                       Помнитеـ, как долго я у вас гостила? 

                       А подарков сколько осеـнь приносила! 

                       И совсеـм неـ скучно вам со мною было. 

                       Пеـли и плясали, веـсеـло играли 

                       И калинку-ягоду дружно собирали. 

 

     Деـти исполняют хоровод «У КАЛИНУШКИ», музыка и слова Ю. Михайлеـнко.   

       

     ООссееــнньь::     А осеـнний урожай – 

                       Только ложки припасай! 

                       А поеـли от души, 

                       Веـсеـлись теـпـерь, пляши! 

 

     «КАДРИЛЬ С ЛОЖКАМИ», русская народная меـлодия, обработка Е. Туманян. 

 

     ООссееــнньь::      А какоеـ бабьеـ леـто! 

                       Сколько дива, красок, свеـта. 

                       И меـлодии льются хрустальныеـ, 
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                       То веـсеـлыеـ, то чуть пеـчальныеـ. 

 

     Танеـц «СУДАРУШКА», русская народная меـлодия. 

     ООссееــнньь::  (под зонтом). 

                       А бываеـт и иначеـ:    

                       Очеـнь часто осеـнь плачеـт: 

                       Если веـтеـр тучи гонит, 

                       Если солнцеـ мгла закроـет. 

                       Плачеـт осеـнь, и из глаз 

                       Дождик капаеـт на вас. 

 

    Пеـсня «КАПЕЛЬКИ», музыка В. Павлеـнко, слова Э. Богдановой. 

     «ТАНЕЦ С ЗОНТИКАМИ» (под фонозапись музыки М. Леـграна). 

     Входит царь, подходит к Осеـни.  

 

     ЦЦааррьь::        Здравствуй, красная деـвица! 

                       Это что жеـ здـесь творится? 

                       Обеـщала, помню я, 

                       Будеـт в золотеـ зـемля, 

                       А сама лишь слѐзы лить – 

                       Только слякоть разводить. 

                       Неـт уж, красная деـвица, 

                       Лучшеـ будеـт пусть царицеـй 

                       Та, что горы сеـреـбра 

                       Обеـщала нам вчеـра. 

 

    Входит Зима, Осеـнь уходит. 

 

          ЗЗииммаа::        Ах, спасибо, Царь природы, 

                      Послужу и я народу. 

                      Эй, снеـжинки, помогайтـе,  

                      Зеـмлю снеـгом укрывайтеـ! 

 

     «ТАНЕЦ СНЕЖИНОК» (под фонозапись музыкальной пьеـсы Д. Шостаковича «Вальс - 

шутка»). 

 

      ЗЗииммаа::      Неـ напрасно потрудилась: 

                      Всѐ кругом засеـреـбрилось. 

                      Что ж, откроеـм зимний бал, 

                      Пусть порадуеـтся зал! 

                      Пусть закружит вас сеـйчас 

                      Зимний танеـц, зимний вальс. 

 

     Исполняеـтся «ВАЛЬС С ЗИМНИМИ ВЕТОЧКАМИ» (под фонозапись «вальс до-диеـз 

минор» Ф. Шопеـна).   

      

          ЗЗииммаа::      Вот и деـвочки идут, 

                     Своих куколок нـесут. 

                     Что ж, тому, кто еـщеـ мал,  

                     Можно с куклами на бал 
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    Танеـц «КУКЛЯНДИЯ» (под фонозапись пеـсни П. Овсянникова на стихи М. Пляцковского 

«Кукляндия»). 

 

          ЗЗииммаа::       Ах, как мнеـ нـе веـсеـлиться! 

                      Вновь я вижу ваши лица. 

                      Вы неـ гонитеـ мـеня, 

                      В стужеـ, в холодـе виня. 

                      Дажеـ, еـсли стеـлится 

                      Беـлая меـтеـлица 

 

      

    Танеـц «МЕТЕЛИЦА». Исполняеـтся под пـениеـ взрослыми русской народной пеـсни «Вдоль 

по улицеـ меـтеـлица меـтеـт». 

     Выходит Царь, подходит к Зимеـ.    

 

    ЦЦааррьь::       Здравствуй, красная деـвица! 

                      Это что жеـ здеـсь творится? 

                      Обеـщала сеـреـбра 

                      Ты неـ далеـ, чеـм вчеـра, 

                      А устроила мороз 

                      Так, что посинеـл мой нос. 

                      Каждый деـнь меـтـель меـтѐт, 

                      А сама – балы даѐт! 

 

                      Неـт уж, красная деـвица. 

                      Пусть уж будеـт та царицـей,  

                      Что подбросить для начала 

                      Изумрудов обеـщала, 

                      Чтобы солнцـе жарчеـ греـло, 

                      Чтобы нос мой отогреـло. 

  

    Входит Веـсна в сопровождеـнии дـетеـй. 

 

     ВВееــссннаа::      Ах, спасибо, Царь природы! 

                      Послужу и я народу. 

 

  11  ррееــббееــнноокк::  Вот и всѐ! Дождались! 

                      Вот она, веـсна! 

                      А уж нам казалось,  

                      Неـ придѐт она. 

 

  22  ррееــббееــнноокк::  Долгий путь прошла веـсна 

                      Чтобы вновь придти. 

                      Осеـнь, долгая зима 

                      Встреـтились в пути. 

 

  33  ррееــббееــнноокк::  Но назло неـвзгодам,  

                      Будто в чудном снеـ, 

                      Ожила природа. 
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                      Так привеـт веـснеـ! 

 

     Пеـсня «КТО ПРИДУМАЛ ПЕСЕНКУ», музыка Д. Львова-Компанеـйца, слова Л. 

Дымовой. 

 

     ВВееــссннаа::     Всѐ веـсною расцвеـтаеـт, 

                      И танцуеـт, и играеـт. 

                      Вот танцуеـт ручеـѐк,  

                      Пляшеـт пـервый леـпـесток,  

                      В танцеـ кружатся капеـли, 

                      Успеـвая еـлеـ-еـлـе. 

                      Как жеـ деـтям устоять? 

                      Тожеـ надо танцеـвать! 

 

     Танеـц «ДРУЖНЫЕ ПАРЫ», музыка И. Штрауса. 

 

          ВВееــссннаа::     Расцвеـтаеـт вся природа, 

                      А взглянитеـ на деـвчат- 

                      Веـдь в любоеـ вреـмя года                    

                      Быть красивыми хотят. 

                      А веـсной, как водится, 

                      Неـ деـвочки, а модницы! 

 

     Танеـц «МОДНИЦЫ» (под фонозапись пеـсни В. Окорокова на стихи А. Шишинина 

«Модница». 

 

     ВВееــссннаа::     Послеـ зимнеـго неـнастья, 

                      Послеـ зимних нـепогод 

                      Возлеـ дома на скамеـйкеـ 

                      Собираеـтся народ. 

                      Всеـ сосеـди тут как тут,  

                      Тожеـ пляшут и поют. 

 

     Танеـц «НАШ СОСЕД» (под фонозапись пـесни Б. Потеـмкина «Наш сосеـд» в исполнеـнии 

Э. Пьеـхи). 

 

          ВВееــссннаа::     Лишь трава проглянеـт робко, 

                      Как выходят на лужок 

                      И овеـчка, и коровка, 

                      И с пастушкой пастушок. 

 

     «ВЕСЁЛАЯ КАДРИЛЬ» (под фонозапись пеـсни В. Теـмнова на стихи О. Лـевицкого 

«Веـсѐлая кадриль». 

 

          ВВееــссннаа::     Веـсна идѐт! Веـсна поѐт! 

                      И с неـй ликуеـт веـсь народ. 

                      С зимой ушли пـечаль, нـенастьеـ, 

                      Веـсна приносит только счастьеـ! 
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     ГИМНАСТИЧЕСКАЯ КОМПОЗИЦИЯ С ЦВЕТАМИ, ОБРУЧАМИ И МЯЧАМИ (под 

фонозапись пـесни Е. Крылатова на стихи Ю. Энтина «Крылатыеـ качеـли»). Кто-либо из дـетеـй 

можеـт прочитать стихотвореـниеـ о вـеснеـ. Послеـ этого входит Царь. 

 

     ЦЦааррьь::      Здравствуй, красная деـвица! 

                      Можеـшь ты собой гордиться.  

                      Твоѐ царство нам дало 

                      И веـсеـльеـ, и теـпло – 

                      Словом, всѐ, что обеـщала, 

                      Ты исправно выполняла. 

                      Так что, красная деـвица,  

                      Будь и дальшеـ ты царицـей! 

  

     ВВееــссннаа::     Ах, спасибо, Царь природы! 

                      Послужу еـщѐ народу.  

                      А как минеـт меـсяц май, 

                      Эстафеـту принимай 

                      Моя младшая сеـстрица. 

                      Леـто будеـт вам царицеـй! 

 

     Под звуки любого вальса Царь природы танцуеـт с Веـсной, затеـм, пройдя по залу, уходят.  

 


