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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Социально-культурная ситу-

ация в российском обществе начала ХХI века характеризуется 

интенсивным процессом обновления системы дошкольного об-

разования, который обусловлен реализацией новой педагоги-

ческой парадигмы, ориентированной на развитие ребенка как 

индивидуального, саморазвивающегося субъекта, способного 

получать и применять знания в разных формах деятельности, 

полноценно раскрывая свой личностный потенциал. Изменение 

направленности современного дошкольного образования вле-

чет за собой изменение взаимоотношений участников развива-

ющего процесса, исключения «субъект-объектного» характера 

образовательной деятельности, где ребенок выполняет пассив-

ную роль объекта педагогического воздействия. Нацеленность 

на целостное и гармоничное развитие ребенка в соответствии с 

его индивидуальными возможностями предопределяет органи-

зацию образовательного процесса как деятельности, в которой 

тесно переплетаются интересы педагогов, родителей, специа-

листов, что позволяет выстраивать единые стратегические ли-

нии раскрытия внутреннего потенциала ребенка, обеспечения 

условий его саморазвития.  
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Стержневым системным обновлением в модернизации 

системы дошкольного образования, согласно Федеральному 

государственному стандарту дошкольного образования, являет-

ся содержание образовательного процесса в ДОУ, которое 

должно быть ориентировано не только на освоение ребенком 

определенного объема специальных знаний и умений, но, 

прежде всего, на развитие интегративных личностных качеств 

детей, поддержание у них специфической познавательной мо-

тивации, обязательным условием которой является возмож-

ность использовать, применять полученные знания в активной 

практической деятельности. Среди выделенных в Федеральном 

государственном стандарте основных видов деятельности осо-

бую значимость в раннем возрасте приобретает музыкально-

художественная деятельность. Ее специфика помогает проявить 

ребенку такие качества, как повышенная эмоциональность, об-

разность, двигательная и слухомоторная активность, креатив-

ность, которые заложены в природе малышей. Это позволяет 

определить музыкальную деятельность как наиболее есте-

ственную и доступную для детей, начиная с самого раннего воз-

раста. При этом музыка как своеобразная форма взаимодей-

ствия ребенка с внешним миром является одним из способов 

познания окружающего мира и самого себя, средством, расши-

ряющим и углубляющим возможности ориентировки и успеш-

ных действий детей в многообразных условиях внешней среды.  

Актуальность исследования на социально-педагоги-

ческом уровне определяется важностью периода дошкольного 

детства, являющегося наиболее важным, ключевым периодом, 

формирующим дальнейший путь развития личностных качеств 

человека, его способности к самореализации и творческому са-
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мовыражению. Отечественная практика и многочисленные ис-

следования в разных странах мира показывают результатив-

ность социально-экономической поддержки, инвестиционных 

вложений в раннее детское развитие и дошкольное образова-

ние с точки зрения долгосрочных социальных и образователь-

ных эффектов. Так, в проекте современной модели образования 

на период до 2020 года выделена задача – создание системы 

образовательных услуг, обеспечивающих раннее развитие де-

тей. При этом значимая роль в решении этой задачи отводится 

семье: пространство семьи оценивается как важнейший ресурс 

для всестороннего развития детей с раннего возраста и является 

одним из компонентов современной системы раннего развития 

детей, способствующим реализации стратегической цели госу-

дарственной политики в области образования – повышения ка-

чества образования, соответствующего современным потребно-

стям общества. Актуальность вовлечения родителей в образова-

тельное пространство детского сада, обучения их навыкам сов-

местной деятельности с детьми зафиксирована в Федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования, опреде-

ляющем построение взаимодействия с семьями воспитанников 

в качестве одного из необходимых психолого-педагогических 

условий успешной реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

На научно-теоретическом уровне актуальность исследо-

вания по проблеме музыкально-интонационного развития де-

тей раннего возраста и его семейно-ориентированного сопро-

вождения продиктована тем, что, несмотря на ряд исследова-

ний, посвященных музыкальному развитию в первые годы жиз-

ни ребенка (Н.А.Ветлугина, Е.В. Горшкова, Р.В. Огаджанян, 
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К.В. Тарасова, Т.К. Мухина, Т.В. Ендовицкая, Т.А. Репина, О.П. Ра-

дынова, Б.М. Теплов и др.), освещающих основные аспекты му-

зыкального воспитания и развития детей в семье 

(О.П. Радынова, Л.Н. Комиссарова, Н.В. Карташев, Н.А. Ветлугина, 

А.Н. Зимина и др.) вопросы теоретического обоснования ран-

него музыкально-интонационного развития детей, его семей-

но-ориентированного сопровождения еще недостаточно раз-

работаны.  

На научно-методическом уровне актуальность исследо-

вания определяется необходимостью создания научно обосно-

ванного методического обеспечения процесса семейно-ориен-

тированного сопровождения музыкально-интонационного раз-

вития детей раннего возраста.  

В ходе анализа состояния изученности проблем семейно-

ориентированного сопровождения музыкально-интонацион-

ного развития детей раннего возраста выявлены следующие 

противоречия: 

– между объективной потребностью современного обще-

ства в воспитании творчески активной личности ребенка с ран-

него детства и ограниченным использованием в образователь-

ной практике ДОУ и семьи потенциальных возможностей музы-

кального искусства  как универсального средства, позволяюще-

го пробудить творческие способности ребёнка; 

– между общепризнанной эффективностью процесса му-

зыкально-интонационного развития детей раннего возраста и 

недостаточностью обоснованных научно-теоретических изыска-

ний, касающихся механизмов его осуществления, соответству-

ющих возрастным особенностям детей раннего возраста в усло-
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виях взаимодействия дошкольных образовательных учрежде-

ний и семьи;  

 – между необходимостью организации семейно-ориенти-

рованного сопровождения музыкально-интонационного разви-

тия детей раннего возраста и отсутствием методического обес-

печения данного процесса, реализуемого на основе сотрудни-

чества педагогов ДОУ и родителей. 

Несмотря на социальный заказ общества, наличие норма-

тивно-правовых документов, ориентирующих на создание усло-

вий для раннего музыкального развития дошкольников, по-

требности педагогической практики в освоении потенциала му-

зыкального воспитания как средства личностного развития ре-

бенка, теоретических исследований по проблеме семейно-

ориентированного сопровождения музыкально-интонацион-

ного развития детей раннего возраста явно недостаточно. От-

сутствуют исследования, в которых представлена целостная мо-

дель семейно-ориентированного сопровождения раннего му-

зыкально-интонационного развития.   

Целью настоящей монографии является теоретическое 

обоснование, разработка и экспериментальная проверка моде-

ли семейно-ориентированного сопровождения музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста и педагогиче-

ские условия ее эффективного функционирования.  
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РАЗДЕЛ I 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ 

СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-

ИНТОНАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

I.1. СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

МУЗЫКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА КАК ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

  

 

Научное исследование невозможно без изучения истории 

и современного состояния проблемы, поэтому, прежде всего, 

необходимо обратиться к истории становления и развития про-

блемы семейно-ориентированного сопровождения музыкаль-

ного развития детей раннего возраста. 

Анализ философской (А.Ф. Лосев, М.С. Каган, А.Н. Сохор, 

Б. Реймер), психолого-педагогической (Я.А. Коменский, 

Ж.Ж. Руссо, Н.А. Морева, О.Н. Варшавская, З.М. Богуславская, 

М.А. Румер, К.Н. Венцель), музыкально-педагогической (О.А. Ап-

раксина, Э.Б. Абдуллин, Ю.Б. Алиев, Л.В. Виноградов, В.Г. Раж-
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ников, Д.К. Кирнарская, К.В. Тарасова), искусствоведческой 

(В.П. Шестаков, И. Грубер, Т.Н. Ливанова, М.С. Друскин) литера-

туры  позволяет представить тенденции и подходы к проблеме 

семейно-ориентированного сопровождения музыкального раз-

вития детей раннего возраста в разные исторические периоды. 

Мы выделили следующие этапы развития проблемы се-

мейно-ориентированного сопровождения музыкального разви-

тия детей раннего возраста: 1 этап – с древнейших времен до 

начала XVII века; 2 этап – с середины XVII до второй половины 

ХIХ века; 3 этап – вторая половина ХIХ – середина ХХ века; 4 этап – 

вторая половина ХХ века до наших дней. 

1 этап (с древнейших времен до начала XVII века). На 

данном этапе понятия семейно-ориентированного сопровож-

дения музыкального развития детей раннего возраста в совре-

менном его понимании не существовало: музыкальное разви-

тие было неотъемлемой частью воспитания и обучения детей в 

семье, но не выделялось в отдельную категорию. При этом  

универсализм музыкального развития в ранний период детства 

был отмечен еще древнегреческими философами, которые счи-

тали, что основная функция музыки – совершенствование чело-

века и отводили ей главенствующую роль в воспитании и обу-

чении детей как наиболее значимому и эффективному средству 

гармоничного развития личности.  

Наиболее выдающийся вклад в становление теории ран-

него музыкального развития в эпоху Античности внес Платон. 

Созданная им музыкальная Paideia – замечательный, первый в 

истории, образец целостной философской системы непрерыв-

ного музыкального воспитания, развития и образования.   В 

учениях Платона музыкально-развивающий процесс имел два 
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направления: первое акцентировало внимание на сенсорно-

эмоциональном компоненте; второе представляло музыку в 

теоретическом аспекте, определяя «какие числа созвучны, а ка-

кие – нет, что чрезвычайно полезно для исследования красоты и 

блага», устанавливая взаимосвязь эмоционально-акустического 

восприятия музыки с духовными понятиями всемирной гармо-

нии. По мнению Платона, занятия музыкой должны были быть 

обязательными и составлять основу государственной системы 

воспитания [264].  

В связи с этим музыкальное развитие детей дошкольного 

возраста в эпоху античности являлось частью единой системы 

общего воспитания с помощью искусства, помогающей сформи-

ровать в детях гражданские чувства, чувства порядка и сораз-

мерности. Музыкальное развитие малышей осуществлялось 

только в семье и носило характер устного освоения текстов эпи-

ческих сказаний, религиозных обрядов, празднеств.  

Последующие концепции музыкального воспитания и 

развития (со средневековья до эпохи Просвещения) варьируют, 

дополняют и развивают положения, зародившиеся в Древней 

Греции. При этом музыка, переходя в область сугубо эстетиче-

ского, все чаще становится искусством художественного насла-

ждения, утрачивая при этом универсальность своего назначе-

ния, возложенного на нее античной эпохой. 

Изучение музыкального воспитания и развития детей до-

школьного возраста в эпоху Средневековья и Возрождения пред-

ставляет значительную трудность, поскольку исторические све-

дения о процессе музыкального развития детей младше пяти лет 

отсутствуют. Можно предположить, что музыкальное развитие и 
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обучение детей осуществлялось в семейном кругу музыкантов, в 

церковно-певческих школах при монастырях и соборах. 

Средневековые трактаты, касающиеся вопросов музы-

кального развития и воспитания, ограничивались, преимуще-

ственно, рассмотрением теоретической стороны музыкального 

искусства – ее числовой основой, ладовой и ритмической струк-

турой.  В некоторых музыкально-теоретических трактатах со-

держатся также этические наставления о способах и средствах 

обучения музыке. «Кто хочет научиться музыке, не полагайся на 

свое чувство, чтобы, желая быть учеником истины, не стать учи-

телем заблуждений; чаще спрашивай, запоминай о спрошен-

ном и удержанному в памяти учи – это те три пути, которые да-

ют возможность ученику превзойти учителя» (Anonim V. 

«Ars cant mensurabilis») [276, с. 5–92].  

Большое значение в становлении теории и практики му-

зыкального развития детей имела педагогическая деятельность 

известных композиторов и теоретиков музыки, таких как Одо из 

Клюни, Гвидо Д’Ареццо, обосновавших пользу музыкального 

развития и обучения с раннего возраста, провозгласивших при-

оритетное значение практики в музыкальном воспитании и раз-

витии детей. 

Таким образом, до начала XVII века в воспитании детей 

дошкольного возраста музыка являлась лишь частью синкре-

тичного по своей природе «действа», воспроизводящего эле-

менты разных сфер культуры – фольклорной, религиозной или 

светской. Музыкальное обучение и развитие детей в этот пери-

од осуществлялось в семье и имело характер опосредованного 

вхождения ребенка в мир музыкального искусства через освое-
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ние устных форм музыкальной деятельности в русле традиций 

народной педагогики.  

Период с древнейших времен до начала XVII века мы 

определили как первый этап в истории развития проблемы 

семейно-ориентированного сопровождения раннего музыкаль-

ного развития детей. На данном этапе музыкальное развитие 

детей не выделялось в отдельную категорию, являясь неотъем-

лемой частью синкретичного внутрисемейного общевоспита-

тельного процесса; понятие «раннее музыкальное развитие» 

существовало в виде разрозненных представлений отдельных 

музыкантов-педагогов. 

Второй этап (с середины XVII до второй половины 

ХIХ века). Общее музыкальное развитие детей дошкольного 

возраста по-прежнему происходит, преимущественно, в до-

машних условиях при участии музыкально образованных роди-

телей или профессионалов-музыкантов. XVII век был ознамено-

ван появлением новых тенденций в области музыкального вос-

питания и развития детей. С утверждением в культуре господ-

ства светской музыки складывается новый подход к музыкаль-

ному воспитанию и развитию как необходимому элементу свет-

ского образования. Как следствие, изменяется направленность 

музыкально-педагогической теории и практики, ориентирован-

ной теперь на становление светской профессиональной музыки. 

Музыкальное образование, в рамках которого осуществляется 

первоначальное музыкальное развитие детей,  разделяется на 

общее и профессиональное, т.к. начинает активно развиваться 

профессиональная инструментальная и вокальная школы; рас-

ширяется поле теоретических изысканий в области музыкаль-

ной педагогики. Открываются специализированные образова-
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тельные учреждения – консерватории (первоначально бывшие 

приютами для сирот) для музыкально одарённых мальчиков 

(Неаполь) и девочек (Венеция); метризы (в основном во Фран-

ции и Нидерландах) – певческие школы при католических хра-

мах, где с раннего возраста проводилось систематическое обу-

чение мальчиков музыке (пению, игре на органе, теории).  

Усилия музыкальной педагогики были направлены на 

формирование музыканта нового типа, постепенно завоёвываю-

щего ведущее положение в музыкальной культуре, – образован-

ного музыканта-практика, который с детских лет совершенство-

вался в хоровом пении, игре на органе и других музыкальных ин-

струментах, в музыкальной теории и искусстве сочинять музыку. 

С XVIII века, благодаря деятельности английского мысли-

теля Нового времени Ф. Бэкона, выдающегося чешского учено-

го, философа и педагога Я.А. Коменского, начинает складывать-

ся система дошкольного воспитания и образования. Основным 

направлением образовательной системы детей дошкольного 

возраста стало формирование гармонически развитой личности. 

Немаловажное значение для достижения этой цели имела му-

зыка. Поэтому в воззрениях выдающихся педагогов Я.А. Комен-

ского, И.Г. Песталоцци, Ж.Ж. Руссо присутствуют советы, указа-

ния, рекомендации, касающиеся вопросов музыкального разви-

тия дошкольников. Наиболее развернуто представлена эта идея 

Я.А. Коменским в «Материнской школе», где педагог отдельно 

выделяет задачу обучения «началам музыки»: музыкальное 

развитие детей должно состоять в том, чтобы «научить петь на 

память какой-нибудь стих из псалмов или священных гимнов, 

что будет иметь место в процессе ежедневных молитвенных 

упражнений» [121, с. 23]. Таким образом, второй этап связан с 
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расширением поля теоретических изысканий в области музы-

кальной педагогики, открытием специализированных образова-

тельных учреждений для детей, в результате чего в конце XVII 

века «музыкальное развитие детей» выделяется как самостоя-

тельное понятие. При этом функция семьи как первичного ис-

точника музыкального опыта ребенка, естественной среды му-

зыкального общения, в которой дети проводит большую часть 

своей жизни, не изменилась. 

Третий этап (вторая половина ХIХ – середина ХХ века). 

Данный этап характеризуется тем, что музыкальное развитие 

детей осуществляется как в семье (стихийно), так и целенаправ-

ленно в специально организованных дошкольных учреждениях 

В 1840 году Ф. Фребелем было открыто первое образовательное 

заведение организованного дошкольного воспитания, назван-

ное его основателем «детский сад». Немецкий педагог считал, 

что свою внутреннюю сущность человек раскрывает не только 

через труд и игру, но и посредством звуков, красок и форм, по-

этому фребелевская система дошкольного воспитания включала 

в качестве обязательного компонента и музыкальное развитие. 

Для этого Ф. Фребелем была разработана серия подвижных игр 

для дошкольников, построенная на основе подражания явлени-

ям природы, животным, деятельности людей (например, игры в 

бабочку, в цветы, в звезды, венки, «Лисица ходит кругом», 

«Кошки-мышки»), которые сопровождались исполнением песе-

нок, написанных самим Ф. Фребелем (на музыку Р. Кель) и во-

шедших в сборник «Материнские песни».  

Создатель модели «идеального детского сада» К.Н. Вент-

цель предложил свою систему музыкального развития, которая 

состояла из разнообразных видов музыкальной деятельности: 



15 

 

пения, слушания, танцев, игры на детских музыкальных инстру-

ментах. Основным назначением музыкального развития явля-

лось, по мнению К.Н. Вентцеля, не только формирование навы-

ков копирования и механического воспроизведения мелодий, 

но и развитие творческих сил ребенка. Поэтому он считал, что 

необходимо опираться на свободную активность детей, исхо-

дить из природы ребенка, смотреть на него как на «маленького 

художника». В музыкальной работе, по мнению педагога, 

должно быть два этапа: первый – воспринимающая деятель-

ность, когда малышу поют, играют на инструменте, а он слуша-

ет; второй этап должен строиться на методе «освобождения 

творческих сил», благодаря которому ребенок может творить в 

музыке, импровизируя мелодии голосом или на музыкальном 

инструменте.  

В открывшемся в 1863 году в России детском саду под ру-

ководством А.С. и Я.М. Симонович музыкальное развитие также 

соотносилось с «разумной организацией влияний внешней сре-

ды, которая могла бы стимулировать развитие индивидуальности 

ребенка». При этом музыка выполняла на занятиях иллюстриру-

ющую функцию. Например, при проведении занятий по «Роди-

новедению» исполнялись песни о природе, на физкультурных 

занятиях использовались забавы и игры с пением. Наиболее за-

метный вклад в проведение детских музыкальных праздников 

внесла А.С. Симонович. Она выделяла их педагогическую целе-

сообразность при выполнении ряда требований: праздники 

должны были оставлять глубокое впечатление в процессе 

наблюдения за красивым сочетанием цветов и слушания пре-

красной музыки. Вся организация музыкальных праздников была 

призвана возбуждать в детях самое доброе и хорошее [9]. 
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С появлением детских садов стала возможной реализация 

теоретических и практических идей целенаправленного музы-

кального развития детей с раннего возраста, постепенно обре-

тающего статус относительно самостоятельной сферы дошколь-

ного воспитания. Так, в последней трети XIX века в разработку 

теоретических и практических основ раннего музыкального раз-

вития детей включились такие выдающиеся мыслители, ученые, 

педагоги, музыканты, как Е.К. Альбрехт, П.П. Блонский, Е.Н. Во-

довозова, В.П. Гутор, П.Ф. Каптерев, Е.И. Конради, В.Д. Корганов, 

В.Ф. Одоевский, М.Х. Свентицкая. В работах этих авторов обос-

новывается и утверждается значение ценностей музыки как 

важнейшего средства для развития личности; закладывается 

фундамент теоретических и методических знаний в области му-

зыкального образования, определивший основные направле-

ния, методические основания музыкального развития детей.  

Так, большую роль в разработке теоретических положе-

ний музыкального развития в «период первого детства» сыграл 

П.Ф. Каптерев, обосновавший методические принципы теории 

эстетического воспитания, в которой музыка, природа, игра и 

развлечения выступали основными развивающими компонен-

тами. Интересный взгляд на музыкальное развитие ребенка 

принадлежит П.П. Блонскому, который в своей эстетико-

педагогической теории предлагал идти не от музыки к ребенку, 

а, наоборот, от ребенка – «с его переживаниями, настроениями 

и естественным творчеством, к пению и через пение к музыке». 

По мнению П.П. Блонского, основу музыкального воспитания и 

развития должно составлять формирование музыкального чув-

ства, способности творить, импровизировать [171]. Отметим 

значимую теоретическую ценность идей Е.Н. Водовозовой, ко-
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торая в своей книге «Умственное и нравственное воспитание» 

писала о необходимости тщательного отбора музыкального ре-

пертуара, соответствующего потребностям, интересам и воз-

растным возможностям малышей. Как продолжательница тра-

диций К.Д. Ушинского педагог Е.Н. Водовозова отмечала, что 

«по возможности надо выбирать народные песни или написан-

ные в народном духе правильным русским языком на какой-

нибудь обыденный предмет, на известное явление детской 

жизни». Воплощение этой идеи было реальным, поскольку к 

этому времени издавались целевые сборники музыкальных пе-

сен и пьес для малышей. Так, например, в 1868 году был издан 

сборник П.А. Бессонова «Детские песни» (отредактированный 

В.Ф. Одоевским), в котором был представлен подлинный, раз-

нообразный, прекрасно подобранный материал (150 народных 

песен и игр для детей младшего возраста), сопровождавшийся 

комментариями.  

В 1873 году был издан «Сборник статей и материалов для 

бесед и занятий дома и в детском саду, для чтения в гимназиях, 

учительских семинариях и городских училищах», где его автор, 

И. Белов, попытался разработать методы знакомства с играми 

под пение. В музыкальном сборнике «Подвижные игры с пени-

ем» (автор Н. Филитис) были представлены музыкальные игры, 

популярные и в современной дошкольной музыкальной прак-

тике («Теремок», «Дождик», «Каравай», «Ладушки»). Большое 

художественное и научное значение имел опубликованный в 

1892 году первый том издания Академии наук «Великорусс в 

своих песнях», созданный П.В. Шейном, включавший два разде-

ла: в первый вошли песни для детей раннего возраста, находя-

щихся на попечении взрослых (колыбельные, потешки, при-
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баутки); во втором разделе были представлены песни для де-

тей, вышедших из младенческого возраста [9]. 

Таким образом, к концу XIX века музыкальное развитие 

детей в период раннего детства осуществляется как в процессе 

домашнего музицирования в семье, так и в дошкольных учре-

ждениях. В области музыкального развития детей раннего воз-

раста накапливается разносторонний теоретический материал и 

ценный практический опыт: разрабатываются концепции, си-

стемы и методики воспитания, развития и обучения детей му-

зыке с раннего возраста; издаются специальные сборники му-

зыкальных произведений для малышей.  

На рубеже XIX–ХХ веков появляются первые работы, по-

священные вопросам обучения пению маленьких детей. Так, в 

работах известных педагогов-музыкантов С.И. Миропольского, 

А.Н. Карасева, А.И. Пузыревского впервые обосновывается 

огромная роль пения в музыкальном развитии малышей. В статье 

«Пение в семейном воспитании» А.И. Пузыревский отмечал, 

насколько важны занятия пением в детском возрасте, потому что 

«для успешности всяких музыкальных занятий необходимо раз-

вивать общую музыкальность…, а для этого лучшим средством 

является пение, доступное всем нормальным детям» [18]. Много 

внимания А.И. Пузыревский уделял целесообразности и после-

довательности в обучении, указывая на необходимость учиты-

вать закономерности психофизического развития ребенка, ста-

вить перед детьми только посильные задачи, которые могут быть 

ими не только правильно поняты, но и выполнены. Другой из-

вестный педагог, С.И. Миропольский, разработал методику обу-

чения пению, в которой на первоначальном этапе дети учились 

«представлять всякий данный звук в уме». Он же впервые реко-
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мендовал использовать цифровое или графическое изображение 

высоты звуков – т.н. «лестничку». А.Н. Карасев, уделявший основ-

ное внимание чистоте интонирования, в противовес цифровому 

отображению звуков выдвинул буквенный способ обозначения, 

удобный для упражнений детей в вокализации.  

Отметим также созданный С.В. Смоленским дидактиче-

ский комплекс, в котором за основу были взяты образцы древ-

нерусских распевов, интонационно близкие к характерным об-

разцам народной музыки, а также удобные для начального обу-

чения детей пению. Выражением новых педагогических тен-

денций явилась методика пения А.Л. Маслова, в которой он ис-

пользовал новейшие для того времени методы стимулирования 

творческого потенциала детей в вокальной импровизации. Им 

также впервые были проведены специальные исследования, 

направленные на выяснение причин фальшивого пения у ма-

лышей [103]. В это же время теория музыкального развития до-

школьников пополняется сведениями из возрастной педагогики 

и психологии. Одним из первых заговорил об особенностях му-

зыкального развития детей раннего возраста В.М. Бехтерев. В 

своих работах, посвященных этому периоду детства, он писал о 

том, что именно период «первого детства» является самым бла-

гоприятным для развития внимания, ощущений, чувственной 

сферы. Главной целью музыкального воспитания и развития, по 

мысли В.М. Бехтерева, является развитие музыкального слуха 

ребенка в пении и слушании музыки. Музыкальное развитие 

понимается им в широком эстетическом плане, характеризую-

щем процессы музыкальных переживаний и их динамики. 

По мнению выдающегося психолога, важным в музыкальном 

развитии детей является соблюдение двух основополагающих 
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принципов: учет реакции со стороны ребенка и соблюдение 

строгой соразмерности в музыкальных впечатлениях. В.М. Бех-

терев одним из первых поставил и вопрос о создании «детской 

воспитательной музыки» (об отборе музыкального репертуара, 

о последовательности его усложнения, о музыкальных инстру-

ментах, необходимых для музыкальной деятельности детей). Он 

полагал, что правильно организованное музыкальное воспита-

ние позволяет детям приобрести навыки в сфере чувств, ума и 

воли, поэтому от детальной разработки вопросов музыкального 

развития с раннего детства в значительной мере зависит нрав-

ственно-эстетическое развитие человеческой личности [171].  

Значительным событием в истории развития идей раннего 

музыкального развития явилось создание швейцарским педаго-

гом и композитором Э.Ж.-Далькрозом системы музыкально-

ритмического воспитания, получившей широкую известность в 

разных странах. В основу этой музыкально-педагогической си-

стемы было положено понятие ритма как универсального нача-

ла, воздействующего на ребенка в целом, равным образом вос-

питывающего и формируюшего его тело, душу и дух. Музыкаль-

ное развитие в системе Э.Ж.-Далькроза осуществлялось посред-

ством музыкального движения, музыкальной ритмики. Педагог-

музыкант считал, что понять и пережить музыку ребенок может 

не при помощи слова, а на основе телодвижения. Для этого ис-

пользовались разнообразные физические упражнения, танцы, 

сюжетно-образные движения и т.д. Система Э.Ж.-Далькроза не 

ограничивалась воспитанием у детей чувства ритма. В круг ее 

основных задач входило развитие творческого воображения, 

пластичности, выразительности движений, и главное, эмоцио-

нально глубокого «чувствования», проникновения в музыку. 
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При этом Э.Ж.-Далькроз считал важным и то, как организован 

сам процесс занятий с детьми, который должен «приносить де-

тям радость, иначе он теряет половину своей цены» [171]. 

Приблизительно в это же время начал создавать свою си-

стему музыкального воспитания детей венгерский педагог, ком-

позитор, музыкальный теоретик З. Кодай. Существенной сторо-

ной педагогики З. Кодая являлась приоритетная роль пения, как 

наиболее естественная и доступная, по мнению автора, форма 

музыкальной деятельности детей с раннего возраста. Система 

музыкального воспитания и развития венгерского педагога ос-

нована на певческо-хоровых национальных традициях. Отож-

дествляя народную песню с родным музыкальным языком ре-

бенка, З. Кодай считал, что подобно словесному языку, ребенку 

нужно овладеть им в самом раннем возрасте. При этом музы-

кальное развитие должно опираться на реально звучащую му-

зыку, на песни, которые поются, на индивидуальные пережива-

ния и активное музицирование.  

Особым направлением в развитии теории и практики му-

зыкального развития детей можно считать работу детского сада 

общества «Детский труд и отдых» С.Т. и В.Н. Шацких. В педаго-

гической концепции С.Т. Шацкого эстетическое развитие и, в 

особенности, музыкальное развитие, были основообразующим 

и интегрирующим элементом воспитательной системы. Основ-

ными принципами музыкального развития С.Т. и В.Н. Шацких 

явились: учет возрастных возможностей и потребностей детей; 

опора на личный опыт ребенка; создание условий для развития 

музыкального слуха, музыкального языка, творческого восприя-

тия. В методическом пособии по музыкальному воспитанию и 

развитию детей В.Н. Шацкой «Музыка в детском саду» впервые 
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говорилось о методике проведения групповых музыкальных за-

нятий, были определены задачи музыкальной работы в каждой 

возрастной группе; обобщены основные положения об органи-

зации слушания, пения, музыкально-ритмических движений; 

обоснованы квалификационные требования к подготовке педа-

гога-музыканта в детском саду. 

Значительной вехой в истории музыкального развития де-

тей «первого детства» стала широко известная в разных странах 

система детского музыкально-творческого воспитания немецко-

го педагога и композитора К. Орфа. Главная идея системы му-

зыкального воспитания К. Орфа заключалась в синтезе слова, 

звука и жеста, возвращающем музыку к ее праосновам, корен-

ным истокам. Основным методом его системы стала музыкаль-

но-сценическая игра, основанная на «элементарном музициро-

вании» [233]. По К. Орфу музыкальное развитие ребенка долж-

но было осуществляться в процессе активного творчества с 

применением простейших инструментов. 

В 20–30-е годы ХХ века русским композитором, музыкове-

дом, педагогом Б.В. Асафьевым создается интонационная тео-

рия, где музыкальная интонация впервые представлена как спе-

цифическая форма проявления мысли в музыке. При этом сама 

музыка определяется как «искусство интонируемого смысла». 

Теория интонации как учение о специфике музыкального мыш-

ления, проявляющегося в процессе восприятия и воспроизведе-

ния музыкальных образов, изложенная автором в монографии 

«Музыкальная форма как процесс» [23], приобрела важное зна-

чение в понимании сущности проблемы раннего музыкального 

развития. Существенный вклад внес Б.В. Асафьев и в теорию му-

зыкального воспитания детей, обосновав важнейшие вопросы 
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методики и организации музыкально-развивающего процесса. 

Интересны его мысли о необходимости развития музыкально-

творческих реакций детей, об активном, осознанном музыкаль-

ном восприятии. 

В 30–40-х годах ХХ века проблемы музыкального развития 

детей дошкольного возраста широко обсуждались на Всерос-

сийских совещаниях по вопросам музыкального и художествен-

ного воспитания. При этом значительное влияние на трактовку 

идеи раннего музыкального развития оказали научные дискус-

сии по поводу обоснования теории общего развития в психоло-

гии. Рассмотрим подробнее существующие в то время теории 

развития ребенка. К числу ранних относится теория рекапитуля-

ции (Э. Геккель), согласно которой периоды детского развития 

сравниваются с периодами развития человеческой культуры (по 

В. Штерну, «ребенок до пяти лет уподобляется представителям 

первобытных народов»). Согласно этой теории личность ребен-

ка является «батареей генов», наделенная неизменными задат-

ками (Э. Торндайк), а его развитие понимается как освобожде-

ние внутренних сил (З. Фрейд). В основе взглядов представите-

лей другой теории лежит убежденность в том, что физическое и 

духовное развитие детей полностью детерминируется средой. 

Ребенок при этом – «чистая доска», на которую среда наклады-

вает свой отпечаток. Среда оказывается активной составляю-

щей, а субъект, личность – всего лишь «сценой», на которой 

развертывается игра по заданным извне правилам 

(Э. Дюркгейм, И.П. Павлов) [192]. 

Попытки объяснить процесс и движущие силы детского 

развития стали причиной построения разных концепций о роли 

биологического и социального факторов, о значении наслед-
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ственности и среды в музыкальном развитии ребенка. Так, по 

мнению Г. Ревеша, В. Штерна, С. Сишора, музыкальность явля-

лась природным и врожденным свойством, неподдающимся 

развитию. Другие ученые (М.А. Румер, Б.М. Теплов, В.Н. Шац-

кий, Б.Л. Яворский, Э. Виллемс и др.) считали, что музыкаль-

ность развиваема на основе деятельности. По мнению М. Мон-

тессори, художественное (в том числе и музыкальное) развитие 

ребенка проходит под влиянием биологических и социальных 

факторов, но эти два фактора влияют на ребенка раздельно. По-

этому М. Монтессори считала, что для детей раннего возраста 

важно лишь создать определенную среду, которая содейство-

вала бы развитию малышей.  

Проблема соотношения факторов, влияющих на процесс 

музыкального развития детей, выявила также ряд вопросов, ка-

сающихся роли педагогического воздействия, значения актив-

ности самих дошкольников. Данные вопросы рассматривались с 

разных точек зрения. Многие ученые подчеркивали необходи-

мость руководства деятельностью ребенка в условиях, в кото-

рых раскрываются их природные наклонности и способности 

(О.Н. Варшавская, З.М. Богуславская, М.А. Румер, Г.А. Фортуна-

тов, Н.А. Ветлугина). В противоположность этому в теории сво-

бодного воспитания (Л. Вейсмантель, К. Венцель, С.Д. Руднева) 

декларировался принцип невмешательства в процесс художе-

ственного развития ребенка. Эта точка зрения мотивировалась 

тем, что целенаправленное воспитание может вступать в кон-

фликт со спонтанным саморазвитием ребенка (личный опыт 

неповторим, а художественное развитие независимо от внеш-

него воздействия и совершается по своим внутренним законам, 
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поэтому, если ребенок имеет неординарные способности, ода-

рен, то он сам добьется нужных результатов).  

Огромное значение для теории и практики музыкального 

развития детей раннего возраста имели труды Л.С. Выготского. 

В результате проведенных исследований Л.С. Выготским был 

сделан важнейший вывод о том, что на ранних ступенях разви-

тия восприятие есть «единство сенсорных модальностей» и оно 

«непосредственно связано с моторикой» [60; 61]. В последую-

щем развитие этих идей продолжится в фундаментальных тру-

дах Б.М. Теплова, А.В. Запорожца, К.В. Тарасовой. 

Таким образом, на третьем этапе признаются 

основополагающими ценностные ориентиры семьи в форми-

ровании музыкальных вкусов и предпочтений ребенка; позиция 

семьи во многом определяет направленность и характер 

музыкального развития детей раннего возраста. При этом 

проблематика музыкального развития в раннем детстве 

начинает приобретать статус относительно самостоятельной 

сферы дошкольного воспитания, что во многом определено как 

расширением и углублением теоретических и методических 

знаний в области музыкального воспитания и развития детей 

раннего возраста, так и появлением специально органи-

зованных дошкольных образовательных заведений (детских 

садов), включающих в качестве обязательного компонента 

музыкальное развитие ребенка.  

Четвертый этап (вторая половина ХХ до наших дней). 

Вторая половина ХХ века ознаменовались всплеском интереса к 

музыкальному развитию детей раннего возраста и проблеме его 

семейно-ориентированного сопровождения. В 50-60-е годы 

XX века в отечественной системе дошкольного образования 
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впервые появились исследования, посвященные проблематике 

раннего музыкального развития детей. Многими отечественны-

ми и зарубежными учеными активно исследовались отдельные 

музыкальные способности в разных видах музыкальной дея-

тельности у детей: изучалось чувство ритма, развиваемое в про-

цессе ритмических движений (Н.А. Ветлугина, Т.Л. Беркман, 

Л.А. Гарбер, Н.Н. Гейнрихс, Г.А. Ильина, К.В. Тарасова), звуковы-

сотная чувствительность (М.И. Лисина), чистота певческих инто-

наций (А.Д. Воинова, В.А. Петрова), особенности музыкального 

восприятия (И.Л. Дзержинская, В.К. Белобородова, Т.А. Репина) 

и др. Так, Т.С. Бабаджан изучала способность детей раннего 

возраста адекватно реагировать на музыку. Она же показала, 

что уже на первом году жизни у ребенка может быть развита 

элементарная способность различать музыкальные тембры и 

общую окраску звучания, прислушиваться к музыке, оживлённо 

реагируя на звуки весёлой мажорной музыки непроизвольными 

движениями, возгласами. Детальному и систематическому изу-

чению развития музыкальности у детей первого года жизни бы-

ло подвергнуто в работе М.Ю. Нильсон, в которой представлены 

научные данные о потенциальных возможностях детей относи-

тельно развития у них основных музыкальных способностей 

(чувства ритма, ладового чувства, способности к слуховому 

представлению). Позже в работах И.П. Нечаевой-Елизаровой 

было показано, что малыши дифференцируют звуки, различа-

ющиеся по высоте на полтона, способны различать музыкаль-

ные тембры, консонантность-диссонантность и ладовую окраску 

звучания. Исследование звуковысотной чувствительности детей 

от 6 месяцев до 2,5 лет, проведенное Т.К. Мухиной, зафиксиро-

вало наличие способности звуковысотного дифференцирования 
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у детей раннего возраста, а также продемонстрировало избира-

тельность восприимчивости к высоте звука у малышей [180].  

Наиболее углубленно и системно вопросы музыкального 

развития малышей изучались Н.А. Ветлугиной, разработавшей 

систему художественно-эстетического воспитания детей до-

школьного возраста и методику музыкального воспитания до-

школьников, построенную на идеях Б.Л. Яворского, Л.С. Выгот-

ского, В.Н. Шацкой. В монографии автора, посвященной данной 

теме, впервые дается наиболее полное и развернутое опреде-

ление «музыкального развития» детей. При этом особенно под-

черкнута взаимосвязь процессов музыкального развития и му-

зыкального воспитания. По мнению Н.А. Ветлугиной, музыкаль-

ное развитие обусловливается процессом воспитания и обуче-

ния, для которых необходимы особые условия и правильная ор-

ганизация, а также учет возрастных и индивидуальных особен-

ностей каждого дошкольника. В книге «Музыкальное развитие 

ребенка» автор акцентирует внимание на том, что «под влияни-

ем воздействия воспитания и обучения музыкальное развитие 

осуществляется не автоматически». «Совершенно очевидно, – 

пишет Н.А. Ветлугина, – что усвоение одного и того же содержа-

ния детьми одинакового возраста не всех их приводит к одному 

уровню музыкального развития» [49, с. 7]. 

В связи с этим Н.А. Ветлугиной были определены и про-

анализированы следующие аспекты музыкального воспитания и 

обучения: 

– соотношение объективного, социального (музыкальная 

среда, средства педагогического воздействия) с субъективным 

переживанием ребенка; 
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– общая структура музыкальности и ее отдельные 

компоненты; их развитие в различных видах музыкальной 

деятельности; 

– характер внутренних процессов развития ребенка при 

усвоении им музыкального опыта; индивидуальная динамика и 

возрастные уровни музыкального развития по отдельным 

показателям; 

– возможности и необходимость формирования музы-

кального творчества ребенка, установление характеристики его 

источников и показатели творческих проявлений. 

Относительно значения семьи для всестороннего 

музыкально-эстетического воспитания детей автор монографии 

«Музыкальное развитие ребенка» указывает на необходимость 

проведения работы с родителями, вовлечение их в общий 

процесс музыкального развития и воспитания малышей. 

Фундаментальное исследование Н.А. Ветлугиной стало 

не только основой дошкольной музыкальной педагогики, но и 

послужило источником дальнейших музыкально-педагоги-

ческих исследований, построения новых технологий, пар-

циальных программ, методических разработок в данной 

области (например, программы «Музыкальные шедевры» 

О.П. Радыновой, «Камертон» Э.П. Костиной, «Ритмическая 

мозаика» А.И. Бурениной, «Гармония» К.Л. Тарасовой, 

Т.В. Нестеренко и Т.Г. Рубан, «Топ, хлоп, малыши» Т.Н. Сауко 

и А.И. Бурениной и др.). 

В конце ХХ века в исследованиях педагогов, психологов, 

искусствоведов намечается тенденция к переосмыслению зна-

чения и функций музыкального развития детей раннего возрас-

та. Так, по мнению исследователей Т. Армстронга [290], 
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J. Holahan [296], L. Davidson [293] музыка в период раннего дет-

ства является особой, первичной системой познания. Американ-

скими учеными L. Levinowitz, К. Guilmartin [295, 297] раннее му-

зыкальное развитие сравнивается с такими базовыми жизнен-

ными навыками, как ходьба и речь. Гарвардский психолог 

Г. Гарднер пишет о том, что раннее музыкальное развитие детей 

сопоставимо по значению с логико-математическим, лингвисти-

ческим, телесно-кинестетическим развитием [294], а результаты 

исследования Ф.Л. Роше указывают на причинно-следственную 

связь между обучением музыке и развитием пространственного 

мышления у малышей [299]. Кроме того, в исследованиях 

W. Bridger, S. Trehub, J. Standley [292; 200; 301] утверждается, что 

все дети рождаются с высоким потенциалом музыкального вос-

приятия, позволяющего малышам уже в раннем возрасте чув-

ствовать и понимать язык музыки. При этом способность к му-

зыкальному общению, по мнению ученых, наиболее эффектив-

но развиваема именно в период раннего детства: малыши 

ощущают язык музыки как естественный, изначальный, близкий 

и понятный им язык, испытывают желание говорить на нем, вы-

ражая свои эмоции, желания, мысли. Вероятно, с этим связана 

отмеченная в психолого-педагогической литературе законо-

мерность: музыкально одаренные дети начинают петь раньше, 

чем говорить.  

Эволюция в понимании процесса раннего музыкального 

развития продиктована современной тенденцией к расшире-

нию сферы музыкальности, «выведению» ее за рамки сенсорно-

перцептивного уровня, рассмотрению музыкальных способно-

стей как целостного конструкта, ответственного за восприятие и 

понимание музыки (А.Л. Готсдинер, Д.К. Кирнарская, И.А. Кур-
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батова, Я.А. Пономарев, К.В. Тарасова, Ю.А. Цагарелли и др.). 

Это связано, в том числе, и с пониманием коммуникативного 

значения музыкального языка, при котором основная смысло-

вая и образная информация передается через музыкальную ин-

тонацию, объединяющую аффективную и сообщающую функ-

ции. Интонационная теория Б.В. Асафьева, получившая продол-

жение в трудах М.Г. Арановского, В.А. Васиной-Гроссман, 

Я. Йиранека, Д.К. Кирнарской, Л.А. Мазеля, В.В. Медушевского, 

Е.В. Назайкинского, Е.М. Орловой, Е.А. Ручьевской, Н.Г. Шахназа-

ровой и др., послужила основой для переосмысления теории 

музыкального развития, ключевым звеном которого становится 

общение с «живым образным искусством» (Б.В. Асафьев), кото-

рое призвано пробудить творческие силы ребёнка. Отдельные 

аспекты внедрения интонационной теории в музыкальную пе-

дагогику были рассмотрены в работах Д.Б. Кабалевского, 

Н.Л. Гродзенской, Н.А. Вендровой, Л.В. Горюновой, М. Красиль-

никовой, Е.Д. Критской, Е.В. Николаевой, Е.М. Кулинкович, 

А.В. Зарубы, И. Полферова, Б. Озолиня, Н. Чертковой и др.  

Таким образом, на современном этапе развития пробле-

мы семейно-ориентированного сопровождения раннего музы-

кального развития детей значительно расширились исследова-

ния теоретических и практических аспектов взаимодействия ре-

бенка с миром музыки в период раннего детства, включая во-

просы первичной музыкальной социализации малышей в кругу 

семьи. Однако сущность и содержание музыкального развития 

детей раннего возраста с точки зрения интонационно-образного 

постижения музыки в процессе педагогического взаимодей-

ствия семьи и ДОУ специально не исследовались.  

Также необходимо отметить, что существующие на сего-

дняшний день специализированные программы, технологии и ме-
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тодики раннего музыкального воспитания и развития детей не в 

полной мере задействуют специфический возрастной потенциал 

малышей эмоционально-деятельностного восприятия музыки на 

интонационно-образном уровне. Они преимущественно нацелены 

на развитие элементарных музыкально-сенсорных способностей, 

на освоение простейших практических навыков и умений в разных 

видах музыкальной деятельности (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнительный анализ программ музыкального развития 

детей раннего возраста 
 

№ Название программ Реализация музыкально-
интонационного развития 

1 «Малыш» (В.А. Петрова) Развитие чистоты интонирования в под-
ражании отдельным музыкальным инто-
нациям взрослого 

2 «Красота. Радость. Творче-
ство»  (Т.С. Комарова, 
А.В. Антонова, М.Б. Зацепина) 

Развитие ладового чувства, музыкально-
ритмических способностей 

3 «Топ, хлоп, малыши» 
(Т.Н. Сауко  А.И. Буренина) 

Развитие музыкально-ритмических спо-
собностей 

4 «Оберег»  
(Е.Г. Боронина) 

Развитие активного восприятия музыки 
посредством музыкального фольклора 

5 «Камертон» (1– 3 ступень)  
(Э.П. Костина) 

Развитие способностей к  различению 
высоких и низких звуков, чистоты инто-
нирования в подпевании коротких музы-
кальных фраз 

6 «Музыкальные занятия с 
детьми до трех лет» 
(Л.В. Виноградов) 

Развитие чистоты интонирования в сов-
местном с родителем пении 

7 «Звучащий мир» 
(А.Г. Гогоберидзе,  В.А. Дерку-
нская) 

Различение детьми низкого и высокого 
звучания музыки 
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Анализ программ, технологий и методик раннего музы-

кального воспитания и развития детей позволяет сделать вывод 

о том, что интонационно-образная сторона музыкального вос-

приятия детей  осознается авторами программ и методических 

пособий как значимая часть музыкально-развивающего процес-

са, но не является доминирующей в организации и методиче-

ском обеспечении данного процесса. 

Таким образом, изучение генезиса проблемы семейно-

ориентированного сопровождения музыкально-интонацион-

ного развития детей раннего возраста позволило проанализи-

ровать и оценить теоретические и практические результаты дея-

тельности ученых и педагогов, имеющиеся в данной области, а 

также определить траекторию и перспективное направление 

дальнейшего научного поиска. 

 

 

I.2. СУЩНОСТЬ СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  МУЗЫКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
 

Рассматривая сущностные особенности семейно-ориен-

тированного сопровождения музыкально-интонационного раз-

вития детей раннего возраста, прежде всего, остановимся на 

понятии «семейно-ориентированное сопровождение». Ключе-

вое слово «сопровождение» определяется в «Толковом словаре 

русского языка» Д.Н. Ушакова как действие [260]. В «Словаре 

русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой слово «сопро-

вождение» обозначает «то, что сопровождает какое-либо явле-
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ние, действие» [195]. Применительно к педагогике дефиниция 

«сопровождение» определяется как деятельность по оказанию 

поддержки и помощи ребенку, основанная на взаимодействии 

сопровождающего и сопровождаемого как равноправных субъ-

ектов; ребенок и педагог образуют целостность, совместно пе-

реживая ситуации развития или ситуации событийности [227; 

239]. При этом ребенок выступает как субъект культурного са-

моразвития, а педагог – как посредник между ребенком и куль-

турой, способный поддержать индивидуальное самоопределе-

ние личности в ценностях культуры.  

Проблемы педагогического сопровождения в условиях 

дошкольного образования рассматривали Г.Л. Бардиер, 

И.В. Розаман, Т.С. Чередникова и др. Исследователи отмечают, 

что термин «сопровождение» понимается, прежде всего, как 

поддержка, направленная на сохранение личностного потенци-

ала ребенка, содействие его становлению, а также помощь ре-

бенку в решении задач развития, воспитания и социализации со 

стороны специалистов разного профиля. Т.Г. Яничева понимает 

под сопровождением систему организационных, диагностиче-

ских, развивающих мероприятий для педагогов, родителей и 

детей, создающих оптимальные условия для функционирования 

образовательно-развивающей среды, дающей личности само-

реализоваться [141]. 

Авторы, рассматривающие идею сопровождения в педа-

гогической среде, помещают ребенка в центр сопровождения, а 

в качестве «сопровождающих» выступают педагог, воспитатель, 

родители. Е.И. Казакова, разработавшая концепцию педагоги-

ческого сопровождения, определяет цель процесса взаимодей-

ствия сопровождающего и сопровождаемого как «создание в 
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рамках объективно данной ребенку среды условий для его мак-

симального в данной ситуации личностного развития» [148]. 

Задачами сопровождения, по мнению автора, являются: 

– предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

–  помощь (содействие) ребенку в решении актуальных 

задач развития, обучения, социализации; 

–  психологическое обеспечение образовательных программ;  

– развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) родителей, педагогов. 

Решение этих задач возможно при позитивном отноше-

нии к субъекту сопровождения, его высокой активности, а также 

его субъективной готовности к освоению социального опыта, 

раскрытию личностного потенциала, стремлении к личностному 

росту, самосовершенствованию. М.Р.  Битянова отмечает, что 

«педагогическое сопровождение» – это движение вместе с ре-

бенком, рядом с ним, иногда чуть впереди ребенка, чтобы по-

мочь ему в познании социальной действительности и окружа-

ющего мира [148].  

Возрастные особенности ребенка двух-трех лет, гибкость, 

подвижность и сензитивность в развитии соматики, физиологии, 

психики требуют особого рода сопровождения малыша. Нераз-

рывность связи между близким взрослым и ребенком до трех 

лет предполагает особую значимость педагогического взаимо-

действия родителей и детей в данный период. Вследствие этого 

возникает необходимость внедрения активных форм работы с 

семьей, основанных на сотрудничестве педагога и родителей. 

Важное значение имеет создание для малышей атмосфе-

ры эмоциональной комфортности, ощущения психологической 

защищенности при исключительно позитивном отношении пе-
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дагога к ребенку. При этом взрослый является для ребёнка не 

только источником внимания и доброжелательности, но и об-

разцом  человеческих действий с предметами, показателем от-

ношения к явлениям, ситуациям.  Такое сотрудничество не сво-

дится к прямой помощи или к демонстрации предметов, т.к. со-

участие  взрослого осуществляется в совместной с ребенком 

практической деятельности. В  ходе  такого  сотрудничества ре-

бёнок одновременно  получает  и  внимание  взрослого,  и его 

участие в своих действиях, и,  главное  –  новый опыт  в разных 

видах деятельности.  Поступки и продукты деятельности ребен-

ка оцениваются по «формуле успеха» с точки зрения достиже-

ний. В этом случае процесс развития ребенка становится про-

цессом обретения все новых и новых высот и открытий, а не 

процессом исправления имеющихся недостатков. 

Рассматривая педагогическое сопровождение в сфере му-

зыкального развития ребенка, важно учитывать многообразие 

факторов его жизни как целостности: пусть и небольшой, но уже 

имеющийся музыкальный опыт, детскую субкультуру, культуру 

ближайших взрослых. Исходя из этого, процесс педагогического 

сопровождения строится на основе таких способов и форм, ко-

торые бы учитывали индивидуальные музыкальные интересы и 

предпочтения детей, их психофизиологические особенности и 

возможности, что предлагает широкую «палитру» ролевых вза-

имоотношений и сотрудничества. Многостороннее влияние се-

мьи, адекватное потребностям ребенка, особый тип коммуни-

кации между родителями и малышом, обеспечивающий со-

блюдение принципа «ритмического резонанса» (Н.Н. Посысоев) 

во взаимодействии с каждым конкретным ребенком, позволяют 

создавать наиболее благоприятные условия эмоционально-
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образного общения с музыкой [10]. Именно поэтому к процессу 

раннего музыкально-интонационного развития привлекаются 

родители, а направленность процесса педагогического сопро-

вождения можно определить как семейно-ориентированное. 

Под «семейно-ориентированным сопровождением музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста» мы 

понимаем процесс педагогического взаимодействия педагога 

(музыкального руководителя) дошкольного учреждения и се-

мьи, предусматривающий повышение компетентности родите-

лей в вопросах раннего музыкально-интонационного развития и 

создание условий для становления способностей детей раннего 

возраста воспринимать музыку на интонационно-образном 

уровне как основе практической музыкально-художественной 

деятельности малышей. 

Рассматривая особенности семейно-ориентированного 

сопровождения музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста, конкретизируем дефиницию «музыкально-

интонационное развитие детей раннего возраста». Категория 

развития является одной из ведущих в современных научных 

исследованиях. В общенаучной методологии развитие опре-

деляется как направленное, закономерное, необратимое из-

менение качеств материальных и идеальных объектов. (В та-

ком понимании категория развития вошла в науку двести лет 

назад) [37, с. 415].  

В педагогике, несмотря на широкое применение, понятие 

«развитие» не имеет единого определения. Границы данного 

термина охватывают круг вопросов философского, психофизио-

логического, социального планов формирования личности ре-

бенка. Так, И.П. Подласый дает определение «развития» как 
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«процесса и результата количественных и качественных изме-

нений в организме человека» [209, c. 28]. В учебном пособии 

«Основания педагогики» А.М. Новикова категория развития 

рассматривается как «приобретение способностей, новых лич-

ностных качеств» [189, с. 13]. Более широко определяется поня-

тие развития в «Современном словаре по педагогике» – «это 

объективный процесс внутреннего последовательного количе-

ственного и качественного изменения физических, физиологи-

ческих, психических, социальных и духовных сил человека» 

[240, с. 262]. Столь же объемно трактуется понятие развития в 

дошкольной педагогике, где оно представлено как «процесс 

физического, психического и социального созревания, которое 

охватывает все качественные и количественные изменения 

врожденных и приобретенных свойств» [80, c. 9]. Развитие под-

разумевает «разворачивание вовне изначально присутствующих 

в структуре человеческого существа свойств с естественными 

закономерностями их роста» [61, c. 9]. 

Специфичной особенностью трактовки понятия «разви-

тие» в дошкольной педагогике является взаимосвязь данного 

термина с понятиями «воспитание» и «обучение». С.А. Рубин-

штейн подчеркивает, что единство развития и обучения, раз-

вития и воспитания означает, что эти процессы включаются как 

взаимозависимые и взаимопроникающие стороны, как звенья 

в единый процесс, в котором причина и следствие непрерывно 

меняются местами [228]. В «Современном словаре по педаго-

гике» по этому поводу также отмечено: «С одной стороны – 

развитие выступает в качестве естественного условия для вос-

питания и обучения, которые являются, в данном случае, 

внешней надстройкой над развитием; с другой стороны – вос-



38 

 

питание и обучение обуславливают ход созревания и развития 

ребенка, проявления и формирования его способностей, лич-

ностных характеристик. Формы развития – обучение и воспи-

тание» [240, c. 262].  

Основным путем развития ребенка, в соответствии с кон-

цепцией самоценности дошкольного периода развития, разрабо-

танной А.В. Запорожцем, является амплификация, т.е. обогаще-

ние, наполнение жизни дошкольника эмоционально насыщен-

ными, наиболее значимыми для него формами и способами дея-

тельности с учетом максимального использования возрастного 

потенциала психофизиологических возможностей детей.  

Согласно данной концепции, особая роль в дошкольном 

образовательном процессе принадлежит музыкальной деятель-

ности дошкольников. Ее специфика – повышенная эмоциональ-

ность, образность, двигательно-активный, слухомоторный, 

творческий характер – близка самой природе малышей, а это 

позволяет определить музыкальную деятельность как наиболее 

естественную и доступную для детей с раннего возраста. Исходя 

из этого, музыкальное развитие, осуществляемое в процессе 

музыкальной деятельности дошкольников, является необходи-

мой составляющей дошкольной воспитательно-образователь-

ной системы. 

В дошкольной психолого-педагогической теории и прак-

тике существуют различные подходы к пониманию понятия 

«музыкальное развитие детей».  

В монографии Н.А. Ветлугиной понятие музыкального 

развития представлено обобщенно и одновременно широко как 

процесс качественных психических изменений, вызываемых 

внутренними закономерностями музыкальных переживаний 
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ребенка и внешними обстоятельствами его жизни [49]. Автор 

при этом поясняет, что музыкальное развитие – сложное и мно-

госоставное явление. Между его компонентами устанавливают-

ся различные взаимосвязи: между природными задатками и 

сформированными на их основе музыкальными способностями; 

между внутренними процессами развития и опытом, который 

передается ребенку извне; между усвоением опыта и сверша-

ющимся при этом развитии. Г.А. Праслова, рассматривая сущ-

ность данного понятия, акцентирует внимание на духовном со-

держании музыкально-развивающего процесса, а именно, на 

духовном становлении и совершенствовании, «результатом ко-

торого становятся те новообразования в духовном мире ребен-

ка, которые формируются и развиваются благодаря преломле-

нию в его мыслях и чувствах нравственно-эстетического содер-

жания музыки» [210, c. 9]. Более определенно формулирует по-

нятие музыкального развития детей младшего возраста А.Н. Зи-

мина, раскрывая его сущность как результат процесса музы-

кального воспитания и обучения, что в свою очередь содейству-

ет всестороннему развитию личности, ее эстетическому, ум-

ственному, нравственному и физическому совершенствованию 

[96]. Еще более конкретизирует рассматриваемое нами понятие 

О.П. Радынова, в содержании которого она выделяет три взаи-

мосвязанных и взаимодополняющих направления музыкально-

развивающего процесса: становление и развитие музыкальных 

способностей на основе природных задатков; формирование 

основ музыкальной культуры; развитие творческой активности 

от простейших форм к более сложным [219, c. 7]. 

Новую трактовку получает понятие музыкального разви-

тия детей дошкольного возраста в рамках современной гумани-
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стической парадигмы образования. Музыкально-развивающий 

процесс характеризуется, прежде всего, с точки зрения развития 

уникальности, единичности, целостности растущего человека и 

определяется как «развивающееся в специально организован-

ных педагогических условиях взаимодействие педагогов и детей 

с целью содействия самореализации, самоопределению лично-

сти ребенка музыкальными средствами, гуманизации детских 

отношений с окружающим миром путем творческого освоения 

ими музыкального опыта» [69, c. 89].  

Обобщая приведенные выше подходы к определению 

музыкального развития детей дошкольного возраста, можно 

сделать вывод о том, что музыкальное развитие – это сложный, 

многомерный процесс, направленный на разностороннее раз-

витие личности дошкольника, его эстетическое, интеллектуаль-

ное, нравственное и физическое совершенствование, развитие 

музыкальных способностей и творческой активности с целью 

содействия самореализации ребенка средствами музыки. 

В рассмотрении вопросов музыкального развития авторы 

едины во мнении относительно значения возрастных особенно-

стей дошкольников в музыкально-развивающем процессе. 

Например, Н.А. Ветлугина в своей работе «Музыкальное разви-

тие ребенка» [49] указывает, что для каждого возрастного этапа 

определяется своя последовательность задач и содержания му-

зыкального развития; от возрастного уровня развития значи-

тельно зависит и характер музыкальной деятельности ребенка-

дошкольника. В связи с этим  возникает необходимость рас-

смотрения понятия раннее музыкальное развитие, которое в 

настоящий момент не имеет официального статуса.  
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Раннее развитие подразумевает обучение и воспитание 

ребенка, интенсивное развитие его способностей в раннем воз-

расте. Однако в современной науке нет единых общепринятых 

границ периода раннего возраста. Впервые период от года до 3-х 

лет в периодизации жизненного цикла человека был назван пе-

риодом раннего детства Л.С. Выготским. В периодизации, 

принятой Международным симпозиумом по возрастной перио-

дизации в Москве (1965 г.) периодом раннего детства было 

предложено считать первые два года (далее следовал первый 

период детства 3–7 лет). В 1980 году Дж. Биррен предложил 

новую периодизацию, в которой первая фаза до двух лет была 

названа младенчеством, и вторая фаза 2–5 лет – дошкольным 

возрастом. В периодизации индивидуального развития, разра-

ботанной Э. Эриксоном, период раннего детства соответствует 

3–5 годам. Л.Д. Столяренко и А.А. Реан за основу была принята 

следующая периодизация: новорожденность и младенчество – 

от рождения до 1 года; раннее или «первое» детство – 1–3 года; 

дошкольное или «второе» детство – 3–6 лет. В «Современной 

модели образования на период до 2020 года» возрастные пе-

риоды младенчества и «первого» детства объединены и период 

раннего детского развития отмечен как возраст от 0 до 3-х лет.  

В дошкольной педагогике общепринята периодизация, в 

которой ранним или ясельным считается  возраст с 1-го года до 

3-х лет, при этом разделение на возрастные периоды отражает 

не столько возрастные особенности, сколько существующую 

структуру системы дошкольного образования. В основной об-

щеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Ко-

маровой, М.А. Васильевой) период раннего возраста определя-
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ется как период от рождения до 2-х лет (первая и вторая группы 

раннего возраста), период от 2-х до 4-х лет — младший до-

школьный возраст (первая и вторая младшие группы) [201, c. 5].  

Таким образом, при рассмотрении возрастных периоди-

заций разных авторов мы приходим к выводу: границы перио-

да раннего возраста условны, а, следовательно, раннее разви-

тие распространяется на возрастную категорию детей от рож-

дения до 3-х лет. 

Учитывая общие психофизиологические особенности и 

возможности детей в музыкальной деятельности, мы опреде-

ляем раннее музыкальное развитие как развитие в период 

двух–трех лет. 

Многочисленные исследования подтверждают возмож-

ность музыкального развития в столь раннем возрасте. Так, еще 

крупнейшим физиологом В.М. Бехтеревым был сделан вывод о 

том, что уже с первых дней жизни у ребенка проявляется чув-

ствительность к музыкальным звукам [49]. Позже это было под-

тверждено исследованиями А.И. Бронштейн, Е.П. Петровой, в 

которых было установлено, что звуковой анализатор новорож-

денных с первых часов жизни способен различать звуки, разня-

щиеся как по высоте, так и по тембровой окраске [180].  

Впервые на возможность проявления музыкальности в 

столь раннем возрасте указал Б.М. Теплов. В своих фундамен-

тальных трудах он считал доказанным факт раннего проявления 

музыкальности (уже на первом году рождения). «По единодуш-

ному мнению всех исследователей, — писал автор, — музы-

кальные способности могут начать проявляться раньше каких-

либо других. Фактический материал вполне это подтверждает: 

первые проявления основных музыкальных способностей в от-
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дельных случаях наблюдаются уже на первом году жизни. На 

третьем году жизни в отдельных случаях можно наблюдать уже 

довольно высокое развитие мелодического слуха и чувства 

ритма» [248, с. 230–231].  

В исследованиях А. Атаносовой-Вуковой, Т.С. Бабаджан, 

А.И. Брусиловского, Н.А. Ветлугиной, И.Л. Дзержинской, К.Н. Ко-

зыревой, М.И. Кононовой, Ф. Лысек, И.П. Нечаевой-Елизаровой, 

Р.В. Огаджанян, Э. де Каспер, Т. Верна приводятся данные о 

наличии у малышей эмоционального отклика на музыку, прояв-

ляющегося в различных эмоциональных реакциях на музыкаль-

ное воздействие разного характера, избирательной восприим-

чивости, выражающейся в предпочтении музыкальных звуков (в 

особенности звуков, организованных в виде мелодии)  по срав-

нению с немузыкальными [194].  

Изучая функциональные возможности мозга, связанные с 

восприятием и переработкой информации, американские ис-

следователи X. Leng, G. Shaw пришли к выводу, что мозг челове-

ка с момента рождения способен к восприятию музыки, и она 

является своего рода предъязыком, возникшим в древний пе-

риод эволюции человека, передающим эмоционально значи-

мую информацию [150]. В исследованиях психофизиологов 

Т.М. Марютиной, О.Ю. Ермолаева, А.Л. Сиротюк и др. зафикси-

ровано, что в первые годы жизни правое полушарие мозга ре-

бенка более активно, чем левое, а именно правое полушарие 

обеспечивает процессы образного мышления и эмоционально-

го восприятия [109]. В его ведении находятся «звуковысотность 

и процессы музыкального синтеза, осознание целостности му-

зыки…» [114, c. 58].  
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По утверждению Д. Шамберлена, стратегии восприятия 

музыки и обработки музыкальной информации, свойственные 

взрослым, присутствуют уже в младенческом возрасте. Как за-

мечают С. Трегуб, Г. Шелленберг и Д. Хилл, «взрослые слушате-

ли, по-существу, реализуют в течение жизни те слуховые ресур-

сы, которые были даны им при рождении» [115, c. 369].  

Таким образом, многочисленные исследования 

(М.Ю. Нильсон, Т.К. Мухина, Т.В. Ендовицкая, Т.А. Репина, 

Т.Б. Юдовина-Гальперина, K. Wendrich, X. Leng, G. Shaw, E. Gor-

don, L. Davidson, M. Greenberg, М. Kalmar) подтверждают важ-

ность и возможность музыкального развития детей раннего 

возраста [150; 152; 196]. 

Сущностной особенностью раннего музыкального разви-

тия является повышенная сенситивность малышей к интонаци-

онной стороне музыки. Как указывала по этому поводу 

К.В. Тарасова, в онтогенезе музыкального восприятия первич-

ными являются эмоциональные реакции на интонационно-

выразительные элементы музыкального языка [245]. В иссле-

довании С.Н. Беляевой-Экземплярской, посвященном изуче-

нию музыкального восприятия дошкольников, также отмече-

но, что «из всех функций, играющих роль в музыкальном пе-

реживании ребенка, на особое место выдвигается способность 

к интонационно-слуховому различению, отождествлению, 

узнаванию» [28, c. 65–96].  

Поэтому основой стратегии и тактики музыкального раз-

вития детей раннего возраста должен стать «интонационный 

подход», когда на первый план выходит музыкально-

интонационное развитие малышей. Под музыкальной интона-

цией понимают музыкальное высказывание, обладающее отно-
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сительно самостоятельным выразительным значением [37]. Му-

зыкальная интонация как единица музыкального языка пред-

ставляет собой синтез всех выразительных средств музыкальной 

речи (звуковысотных, метроритмических, тембральных, ладо-

гармонических, динамических, темповых, артикуляционных) и 

является целостной, не разложимой на элементы, неделимой 

единицей музыкального восприятия, формообразующим и вы-

разительным началом музыкального смысла.  

По мнению ряда исследователей (Б.В. Асафьев, А.А. Леон-

тьев, А.Н. Сохор, Б.Л. Яворский), музыкальная интонация проис-

ходит от древнейших форм звуковой коммуникации – эмоцио-

нальных выкриков и звукоизобразительных возгласов древних 

предков человека, служивших ему ориентирами в окружающем 

мире. По утверждению Д.К. Кирнарской, древняя коммуника-

тивная система была «речемузыкальной» [115, с. 451]: 

«…древнейший человек мыслил и общался с помощью музыки 

еще до того, как открыл абстрактное мышление и научился 

пользоваться понятиями» [115, с. 436]. В своей монографии она 

рассматривает музыку как раннюю, изначальную форму комму-

никации, понимание которой присуще человеку с рождения. 

Теория коммуникативной первоосновы в происхождении 

музыки К. Штумпфа, В. Гошовского и концепция сущности музы-

кального искусства Дж. Блэкинга также предлагают рассматри-

вать музыку как особый вид коммуникации, «как первичную 

моделирующую систему», отвергая положение о вторичности 

музыки как «надстройки» над естественным языком [194; 197].  

Действительно, первоначально древние интонационные 

комплексы растворялись в синкретичном первобытном куль-

турном поле, но впоследствии выделились в самостоятельную 
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творческую деятельность. При этом именно интонирование ста-

ло прообразом музицирования. В результате расширения сферы 

трудовой деятельности, усложнения общественных и межлич-

ностных отношений, произошло разделение единого, изначаль-

но универсального языка на предметно-смыслообразующий 

(речь) и интонационно-звуковысотный (музыка). Именно по-

этому Б.В. Асафьев писал: «Музыка как искусство начинается с 

того момента, когда люди усвоили во взаимном общении по-

лезные звукопроявления («сигналы»), когда эти звукопроявле-

ния отложились в памяти как постоянные основные отношения 

двух или ряда интонируемых элементов» [23, с. 96].  

Специфические аспекты коммуникативной природы му-

зыкальной интонации изучались многими учеными, психолога-

ми, музыковедами: Б.В. Асафьевым, И.И. Ашмариным, 

М.Ш. Бонфельдом, А.Л. Готсдинером, Л.А. Мазелем, В.В. Меду-

шевским, Е.В. Назайкинским, Е.М. Орловой, О.М. Панковой, 

Е.А. Ручьевской, В.Н. Холоповой, Н.Г. Шахназаровой, Б.Л. Явор-

ским и др. Среди этих исследований особенно заметен труд 

профессора московской консерватории А.Н. Якупова [286]. В 

своей докторской диссертации ученый представил наиболее 

полное и глубокое исследование феномена музыкально-

интонационной коммуникации как формы бытия музыкальной 

культуры, включающей в себя процессы генерирования, транс-

ляции и усвоения культурных ценностей в музыкально-худо-

жественной форме.  

В музыкальной интонации осуществляется своеобразное 

кодирование эмоционально-смысловой информации – основ-

ных эмоциональных реакций человека, образов, идей, ситуа-

ций, свойств предметного мира. С ее помощью создается музы-
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кальный эквивалент эмоциональных и предметно-ситуативных 

компонентов действительности, закрепившихся в музыкальной 

культуре человечества как обобщенные, типизированные инто-

нации – «базовые универсалии музыкального языка» (М.Г. Ара-

новский, В.В. Медушевский, В.Н. Холопова). А.В. Торопова дает 

им определение – «архетипические комплексы» – источники 

порождения смыслов при восприятии музыки, укорененные в 

бессознательных структурах психики [252]. Архетипические ба-

зисные интонационные комплексы – наиболее обобщенные, 

целостные, эмоционально насыщенные, внеязыковые символы, 

представляющие собой первичные психомузыкальные образо-

вания, свойства которых имеют отражение в мимике, жестах, 

пластике. Каждый архетипический интонационный комплекс 

обозначает определенное семантическое образование, несу-

щее комплекс психологических свойств, связанных с опреде-

ленной коммуникативной ситуацией.  

Необходимым психофизиологическим механизмом вос-

приятия и расшифровки содержательных параметров интона-

ции, делающим доступным понимание музыкальной эмоцио-

нально-образной информации, является музыкально-инто-

национный слух. В современной музыкально-педагогической 

литературе музыкально-интонационный слух признается цен-

тральной составляющей музыкальности человека, фундаментом 

его способности расшифровывать содержание музыкального 

«послания» и откликаться на него [73; 101]. По мнению некото-

рых исследователей (В.В. Алферова, Д.К. Кирнарская, К.В. Тара-

сова, Д.А. Фарбер), именно музыкально-интонационный слух 

определяет интерес к музыке в раннем дошкольном детстве, 

характер и уровень эмоционального реагирования на музы-
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кальный образ и является мотивационным ядром осуществле-

ния любой музыкальной деятельности.  

В традиционном понимании сущности музыкально-

интонационного слуха как узкой сенсорно-перцептивной способ-

ности интонационное развитие в раннем возрасте подразумевает 

интонационно точное воспроизведение мелодии и сводится к 

развитию у детей навыка чистого интонирования (нефальшивого 

пения) (А.Д. Войнова, И.Л. Дзержинская, А.Н. Зимина, Г.П. Нови-

кова). В современном представлении смысл интонационного 

развития значительно шире, поскольку феномен музыкально-

интонационного слуха рассматривается как комплексная способ-

ность, функциональность которой проявляется не столько на 

уровне различения высоты звуков и интонационно-чистого инто-

нирования мелодии, сколько на уровне дифференциации харак-

теристик музыкальных интонаций, эмоционально-образного вос-

приятия их коммуникативных качеств. Естественный путь разви-

тия музыкально-интонационного слуха связан с тем, что уже в 

раннем детстве ребенок ощущает, а позже – осознает вырази-

тельные возможности музыкальных интонаций.  

Таким образом, в музыкальном развитии детей раннего 

возраста важным моментом является развитие музыкально-

интонационного слуха. Особо следует выделить период начала 

активного овладения речью (2,5–3 года), когда происходит вы-

теснение, замещение интонационного канала общения вер-

бальным. Оказавшись без поддержки и внимания, музыкально-

интонационный слух остается невостребованным и угасает, ни-

велируется. Поэтому период раннего детства является наиболее 

значимым в развитии музыкально-интонационного слуха, поз-

воляющим удержать и развить природный потенциал малышей 
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ощущать и понимать эмоционально-коммуникативную вырази-

тельность музыкальных интонаций.  

Необходимость и возможность выстраивания процесса 

музыкального развития ребенка раннего возраста как процес-

са музыкально-интонационного развития, подтверждают и 

особенности музыкального восприятия детей раннего возрас-

та. Так, в восприятии музыки детьми раннего возраста преоб-

ладает фрагментарность (музыкальное целое воспринимается 

не как система, а как совокупность отдельных фрагментов), тя-

га к повторению коротких фраз в качестве ориентира музы-

кальной мысли и боязнь незнакомого материала (как след-

ствие детской приверженности к копированию) [215]. При этом 

для малыша важны интонационно-выразительные элементы 

музыкального языка, которые делают музыку «говорящей», 

определяющей эмоциональный контекст музыкального «вы-

сказывания» [28; 107]. 

Опора на архетипические базисные формы музыкально-

интонационной коммуникации в процессе раннего музыкально-

интонационного развития возможна также благодаря наличию у 

детей ярко выраженного «активного слухомоторного компонен-

та» [249, c. 142] музыкального восприятия, позволяющего ма-

лышам легко идентифицировать музыкальные архетипы по 

определенным моторно-пластическим и пространственно-

временным характеристикам. Моторно-двигательная актив-

ность – это непроизвольная двигательная реакция, которая яв-

ляется для детей раннего возраста своего рода эквивалентом 

переживания музыкального времени (ощущения ритма пульса-

ции) и зрительно-пространственных представлений (ощущения 

темного или светлого оттенка звука, близости или удаленности 
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музыкального объекта, чувства плотности, насыщенности или 

разреженности звучания представления о музыкальных линиях 

и т.п.) [248, c. 141–160]. Поэтому музыкальное восприятие ма-

лышей неизбежно сопровождается разнообразными движени-

ями и жестами, отражающими эмоциональное наполнение не-

вербальной коммуникации, выраженной в архетипических му-

зыкально-интонационных формах. 

В процессе музыкально-интонационной коммуникации 

принимает участие не только моторный аппарат, но и голосо-

вой, поскольку связки – это те мышцы, которые обладают пора-

зительной, молниеносной быстротой реагирования на музы-

кальные интонации, мышцы, «не имеющие себе равных в этом 

отношении среди других мышц нашего тела» [20, с. 160].  

В психологической и педагогической литературе описаны 

многочисленные факты, указывающие на участие голосового 

аппарата в процессе восприятия музыкальных интонаций 

(В. Келлер, Г.А. Ильина, Е.А. Мальцева и др.), когда в ответ на 

музыкальное воздействие возникает вокальная активность го-

лосовых связок – непроизвольное внутреннее «пропевание» 

интонации. Более того, по утверждению Н. Гариповой, интони-

рование – это «звукодвигательная картина физиологического 

проявления эмоций, «кодирующихся» в звучании голоса как ре-

зультате интонирования» [66].  

Изучая процессы музыкального интонирования у детей 

раннего возраста, Л. Арисменди отмечает, что за восприятием 

музыкального звука стоит «бóльшая или меньшая активность 

голосового аппарата, совершающего особого рода «поисковый 

процесс»« [21, c. 164]. При этом, как пишет автор, процесс инто-

нирования у малышей «связан с отражаемыми свойствами зву-
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ка так же, как тактильно-моторные движения соответствуют 

очертаниям предмета» [там же]. К подобным выводам прихо-

дят в своих исследованиях А.Н. Леонтьев, Ю.Б. Гиппенрейтер, 

О.В. Овчинникова и др., подчеркивая, что вокальное интониро-

вание у детей «выполняет функцию, аналогичную той, которую 

осуществляют движения руки и глаза при восприятии простран-

ственных свойств предметов» [93, c. 82]. А.В. Запорожец назвал 

этот процесс компарацией, когда оценка входного сенсорного 

сигнала (музыкального звучания) является результатом встреч-

ного, подражательного процесса – внутреннего голосового ин-

тонирования [93, c. 82]. 

Доказанная способность детей раннего возраста воспри-

нимать и адекватно реагировать на музыкальные интонации 

позволяет рассматривать раннее музыкально-интонационное 

развитие как активный процесс освоения архетипических ба-

зисных музыкально-интонационных комплексов, имеющих 

определенный моторно-пластический и пространственно-

временной образ. 

Музыкально-интонационные комплексы можно охаракте-

ризовать как сенсорно-образные эталоны, которые необходимы 

ребенку, чтобы правильно «расшифровать» получаемую музы-

кально-сенсорную информацию, адекватно воспринять музы-

кальный образ. В процессе раннего музыкально-интона-

ционного развития музыкально-интонационные комплексы 

должны стать единицами музыкального восприятия, которые 

позволят опосредовать перцептивные действия ребенка «по-

добно тому, как его практическая деятельность опосредуется 

орудием, а мыслительная – словом» [93, с. 11].  
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Освоение музыкально-интонационных комплексов можно 

сравнить с ориентировочно-исследовательскими действиями, ко-

торые заключаются в «уподоблении», копировании характера 

воспринимаемого музыкального объекта. Малыш, подражая ин-

тонированию взрослого, пропевает музыкальные интонации. 

Движения голосовых связок при этом воспроизводят объектив-

ную природу звука, его свойства. Для того чтобы в сознании ре-

бенка сформировался конкретный образ с определенными свой-

ствами, качествами, сам перцептивный образ должен иметь не 

только музыкальные, но и предметные, материальные характе-

ристики (например, в виде изображений, игрушек), что связано с 

особенностями восприятия малышей. По мере освоения музы-

кально-интонационных комплексов происходит переход от дей-

ствий узнавания и элементарного эмоционального реагирования 

на музыкальный образ к воссозданию музыкального объекта, но 

уже в субъективном, новом для ребенка качестве. Используя му-

зыкально-интонационные комплексы как образы-знаки, ребенок 

вступает в  активную преобразующую деятельность, создавая 

собственный музыкальный «продукт» – воплощение своих музы-

кально-слуховых представлений, интересов и переживаний.  

Таким образом, музыкально-интонационные комплексы 

выступают в качестве объектов музыкальной деятельности, с 

помощью которых ребенок привносит в свою жизнь что-то но-

вое, оригинальное и неповторимое, реализует желание выра-

зить себя, свои эмоции и чувства, формирует собственный 

взгляд на мир, свое мироощущение и миропонимание. При 

этом «сочинения» малышей не имеют законченной формы и 

предельно просты, а сам процесс созидания носит «опробую-

щий» характер. Первые попытки импровизаций могут состоять 
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из одного или нескольких интонационных оборотов, характер-

ных для образа ритма, звукоизобразительных элементов.  

Особенностью музыкально-художественной деятельности 

детей раннего возраста является ее свернутость во времени, ко-

гда этапы возникновения замысла и его воплощения слиты во-

едино – ребенок «творит в один прием». Сам процесс реализа-

ции задуманного носит импровизационный характер, что явля-

ется следствием непосредственной эмоциональной реакции 

малыша на рождение замысла. При этом, «импровизируя, дети 

никогда не возвращаются к одному и тому же образу и форме 

изложения» [25, c. 232], они изменяют, дополняют и комбини-

руют известные элементы, применяют умения в новых услови-

ях, находят новые варианты воплощения музыкального образа. 

Механизм развертывания музыкальной деятельности малышей 

начинается с исследования музыкальных объектов, ощущения и 

изучения их свойств, экспериментирования со средствами му-

зыкальной выразительности, поиска их новых сочетаний. С этим 

часто бывает связано и возникновение замысла нового для ре-

бенка музыкального продукта. Кроме того, замысел может яв-

ляться отражением воспринятого музыкального образа, вопло-

щением жизненных впечатлений малыша. 

Малыши искренне увлекаются и отождествляют себя с 

музыкальной деятельностью, поэтому непосредственная эмо-

циональная реакция на музыкальную интонацию, действенное 

ее «проживание» также могут стать исходным пунктом, импуль-

сом преобразовательной деятельности. По мере освоения му-

зыкально-интонационных комплексов у детей будет создавать-

ся необходимый запас музыкального опыта, способов взаимо-

действия с музыкальными образами, из которого и будут фор-
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мироваться «программы» музыкальных импровизаций. Таким 

образом, процесс музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста, опирающийся на восприятие и понимание 

ребенком музыкально-интонационных комплексов как элемен-

тов музыкально-коммуникативной системы, как образов-

знаков, несущих эмоцию, художественный образ, способcтвует 

вовлечению малыша в процесс общения с музыкальным искус-

ством, активизирует потребность в действиях – воссоздании и 

создании новых музыкальных образов, настроений, выражен-

ных в продуктах музыкальной деятельности. 

Благодаря полимодальности, «голографичности» детского 

восприятия, музыкально-интонационные комплексы, трактуе-

мые как «звукокомплексы» двигательного, коммуникативного, 

интерсенсорного характера, обретают форму образных ассоци-

аций, в которых объединены  звук, слово, движение. Происхо-

дит интеграция музыкального образа в сферу других искусств – 

рисования, художественного конструирования, драматизации. 

Детям раннего возраста доступно распознавать и передавать 

ощущение музыкального времени (метра, ритмической пульса-

ции), ощущения темного или светлого оттенка звука, близости 

или удаленности музыкального объекта, чувства плотности, 

насыщенности или разреженности звучания, представления о 

музыкальных линиях и т.п. Следовательно, музыкально-инто-

национные комплексы могут использоваться в качестве моти-

вирующего фактора не только в музыкально-художественной, 

но и продуктивной деятельности детей раннего возраста. 

Таким образом, раннее музыкально-интонационное раз-

витие мы определяем как процесс активного освоения детьми 

раннего возраста коммуникативного, архетипического интона-
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ционно-образного слоя музыки в музыкально-художественных 

и продуктивных видах деятельности. 

Данное понимание сущности музыкально-интона-

ционного развития детей раннего возраста позволяет выделить 

следующие его функции: 

– коммуникативная – заключается в развитии способно-

стей малышей воспринимать, познавать и понимать содержа-

тельный интонационно-смысловой аспект музыкальной комму-

никации; обеспечивает накопление у детей опыта взаимодей-

ствия с музыкально-образной реальностью в разных видах му-

зыкально-художественной деятельности на основе использова-

ния музыкально-интонационных комплексов как элементов му-

зыкально-коммуникативной системы; 

– эмотивная – способствует полноценному, эмоционально 

насыщенному протеканию жизни детей раннего возраста, раз-

витию их эмоциональной сферы (от импульсивных откликов на 

простые музыкальные явления к более выраженным и разно-

образным эмоциональным реакциям); содействует формирова-

нию позитивного, гармоничного мироощущения малышей;  

– преобразовательная – направлена на становление креа-

тивных качеств личности ребенка, способности к самовыраже-

нию через создание субъективно нового продукта в музыкаль-

но-художественной и продуктивной деятельности. 

Каждая из функций раннего музыкально-интонационного 

развития, имея свою специфику и направленность, выступает во 

взаимосвязи и взаимодействии с другими функциями, что обу-

словлено разносторонностью воздействия музыкального искусства 

в раннем детстве. Благодаря этому раннее музыкально-

интонационное развитие можно рассматривать как полифункцио-
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нальный и интегративный процесс, включающий в себя  совокуп-

ность разноплановых действий ребенка сенсомоторного, когни-

тивного, коммуникативного, эмоционального, действенно-

продуктивного характера и  направленный на разностороннее раз-

витие детей раннего возраста, становление их индивидуальности, 

способности к творческому самовыражению и самоутверждению. 

Полифункциональность, многоаспектность музыкально-

развивающего процесса, психологические особенности возраст-

ного и личностного развития детей в период раннего детства 

определяют значение семьи как важнейшего ресурса музы-

кального воспитания и развития ребенка: первые музыкальные 

впечатления ребенок получает в семье, а связанные с ними 

эмоционально-эстетические переживания являются наиболее 

ценными и значимыми для последующего развития музыкаль-

но-художественного восприятия. От того, как и какую музыку 

будет преимущественно слушать ребенок в этом возрасте и ка-

кие педагогические условия будут созданы для его музыкально-

го развития, зависит в будущем развитие его музыкальных спо-

собностей, музыкальных интересов, отношение к музыке, а сле-

довательно, и развитие его личности в целом.  

В диссертационном исследовании О.Л. Латышева музы-

кальный воспитательно-развивающий процесс в семье пред-

ставлен как «один из видов социальной групповой деятельно-

сти людей, объединенных узами родства, создающих музы-

кальную среду своего общения, построенную на комбиниро-

ванном сочетании факторов социализации, способных создать 

условия для свободного развития и сохранения духовного мира 

как основы личностного формирования ребенка, культуры его 

приобщения к музыкальным ценностям общества» [141].  



57 

 

Выполнение этой задачи, во многом новой и сложной для 

современных родителей (поскольку использование музыки в 

семье зачастую носит стихийный характер и не осознается роди-

телями в педагогическом контексте), невозможно без опреде-

лённой педагогической подготовленности. В современной му-

зыкально-педагогической, методической литературе акцентиру-

ется внимание на сотрудничестве педагогов и родителей с целью 

развития у детей интереса к музыке, активизации их музыкально-

го восприятия, обогащения опыта музыкальной деятельности. 

Так, в методическом пособии «Музыкальное воспитание детей 

раннего и дошкольного возраста: современные педагогические 

технологии» А.Г. Гогоберидзе и В.А. Деркунской предложены 

обобщенные практические советы для родителей по реализа-

ции разработанных авторами педагогических технологий [69]; в 

программе музыкального образования детей раннего и до-

школьного возраста «Камертон» Э.П. Костиной представлены 

материалы и рекомендации родителям по использованию 

«Программы» в условиях семьи [130]. 

В практике ДОУ наработаны различные формы взаимодей-

ствия с семьей – консультации, семинары, родительские собра-

ния, совместное проведение праздников и развлечений и др., в 

рамках которых родители знакомятся с психолого-

педагогическими, физиологическими знаниями, принципами му-

зыкальной педагогики, отбора музыкального материала, органи-

зации семейных музыкальных занятий. Таким образом, музы-

кальное развитие ребенка, осуществляемое в дошкольном учре-

ждении, получает естественное продолжение в условиях семьи. 

Актуальность и востребованность родителями помощи со 

стороны педагогов по осуществлению процесса музыкального 
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развития своих малышей позволяет говорить о необходимости 

организации семейно-ориентированного сопровождения музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста. 

Необходимость сопровождения ребенка в процессе музыкаль-

но-интонационного развития подиктована также законодатель-

ными документами, в которых указано, что «раннее развитие – 

вид дошкольного образования детей младенческого и раннего 

детского возраста от 0 до 3 лет, основанный на семейно-

ориентированном психолого-педагогическом подходе, целями 

которого являются оказание помощи родителям в осуществле-

нии развития ребенка» [5].  

Исходя из типологии педагогической поддержки, можно 

выделить несколько видов семейно-ориентированного сопро-

вождения музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста:  

 по степени участия взрослого – непосредственное и опо-

средованное семейно-ориентированное сопровождение музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста; 

 по времени оказания: опережающее и своевременное 

семейно-ориентированное сопровождение музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста;  

 по длительности: единовременное и пролонгированное 

семейно-ориентированное сопровождение музыкально-инто-

национного развития детей раннего возраста. 

Непосредственное семейно-ориентированное сопровож-

дение музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста осуществляется в процессе общения взрослого с ре-

бенком. Характерной особенностью этого подвида является об-
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ращенность к конкретному ребенку с целью совместного поиска 

решения какой-либо задачи, проблемы. 

Опосредованное семейно-ориентированное сопровожде-

ние музыкально-интонационного развития детей осуществляет-

ся взрослым с помощью сказок, былин, напетой фразы из песни, 

мультфильма. Для данного вида характерно обращение как к 

отдельному ребенку, так и к группе детей в целом. 

Суть опережающего семейно-ориентированного сопро-

вождения музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста состоит в том, что дети получают от педагога или роди-

телей новые знания, усваивают новые способы музыкальной 

деятельности еще до того, как у них возникает проблема. В тот 

момент, когда у ребенка возникает затруднительная ситуация, 

связанная с восприятием или воспроизведением музыки, он 

уже обладает набором методов и приемов благополучного ее 

разрешения. Этот вид сопровождения во многом перекликается 

с опосредованным, но для него характерно создание деятель-

ностно-ориентационных ситуаций, проживание которых помо-

гает детям выработать индивидуальные стратегии действий в 

решении той или иной задачи.  

Своевременное семейно-ориентированное сопровожде-

ние музыкально-интонационного развития детей раннего возрас-

та предполагает непосредственную помощь малышу в момент 

возникновения затруднения, участие в решении проблемы по его 

запросу. Характерной особенностью этого вида является вопрос-

но-ответная форма обращенности к конкретному ребенку.  

Единовременное семейно-ориентированное сопровож-

дение музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста оказывается в том случае, когда педагог уверен, что 
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ребенок способен сам справиться с проблемой и ему нужен 

только первоначальный педагогический импульс. Характерной 

его особенностью является использование взрослым не только 

вербальных способов общения, но и невербальных (мимика, 

жесты). Целью общения со стороны педагога является пробуж-

дение внутренних резервов ребенка, вселение в него уверенно-

сти в собственных силах.  

Пролонгированное семейно-ориентированное сопровож-

дение музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста используется в том случае, когда ребенок длительное 

время не может самостоятельно справиться с проблемой, или 

же, если этот процесс длителен по своей сути и требует наблю-

дения со стороны взрослого человека. Основная цель – вселить 

в ребенка уверенность, что в любое время он может найти под-

держку в преодолении своих затруднений. 

Процесс семейно-ориентированного сопровождения му-

зыкального развития сложен в практической реализации, по-

скольку педагог или родители не только определяют задачи 

собственной деятельности, но и проектируют задачи музыкаль-

ной деятельности ребенка таким образом, чтобы он восприни-

мал их как свои собственные.  

В совместной деятельности с ребёнком взрослые участни-

ки процесса сопровождения выполняют следующие функции: 

диагностирование музыкального развития ребенка; постановка 

цели педагогического сопровождения музыкально-развиваю-

щего процесса; разработка стратегии сопровождения; отбор и 

применение методических средств; реализация выбранной 

стратегии; анализ результатов, дающий возможность корректи-

рования дальнейшего хода сопровождения.  
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I.3. МОДЕЛЬ СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
 

Понятие «модель» трактуется нами как аналог опреде-

ленного фрагмента природной или социальной реальности, по-

рождения человеческой культуры, концептуально-теорети-

ческого образования – оригинала модели. В методологии науки 

предлагаются различные классификации моделей в соответ-

ствии с природой и формой их существования. В нашем иссле-

довании мы используем смешанную структурно-содержа-

тельную модель. Выбор данного типа модели объясняется тем, 

что, во-первых, выявление сущности любого объекта в модель-

ных представлениях требует раскрытия структуры оригинала. 

Во-вторых, структурные элементы модели, имеющие различный 

уровень абстрактности, обобщенности и применимости, пред-

ставляют собой  устойчивые базовые связи в содержании ком-

понентов образовательно-развивающего процесса.  

Так как структурные компоненты всех педагогических си-

стем являются базовыми характеристиками педагогической си-

стемы, совокупность которых образует факт их наличия и отли-

чает их от других (непедагогических) систем, то в предлагаемой 

нами модели семейно-ориентированного сопровождения 

структурные компоненты раскрывают внутреннюю организа-

цию работы по музыкально-интонационному развитию детей 

раннего возраста – цель, задачи, содержание основных форм и 

методов, осуществляющих реализацию взаимодействия между 

элементами данного процесса. Содержательные компоненты 

обеспечивают устойчивые связи основных структурных компо-
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нентов, которые возникают в процессе реализации семейно-

ориентированного сопровождения. 

Под моделью семейно-ориентированного сопровожде-

ния мы понимаем педагогически обоснованную систему, отра-

жающую структурно-содержательные связи процесса педагоги-

ческого взаимодействия педагога (музыкального руководителя) 

дошкольного учреждения и семьи по осуществлению музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста, вы-

раженные в необходимой зрительной форме и способные к де-

монстрации новых знаний об объекте исследования.  

Проектируемая нами структурно-содержательная модель 

семейно-ориентированного сопровождения представляет собой 

единство четырех блоков: целевого, теоретико-методологичес-

кого, содержательно-технологического и критериально-оценоч-

ного (см. рис. 1).  

Во главе структурно-содержательной модели семейно-

ориентированного сопровождения лежит целевой блок, опре-

деляющий цель и конкретные задачи музыкально-интона-

ционного развития детей раннего возраста. Целью конструиру-

емой модели является музыкально-интонационное развитие 

детей раннего возраста на основе педагогического взаимодей-

ствия педагога дошкольного учреждения и родителей. Данная 

цель обусловлена социальным заказом государства, выражен-

ным в ФГОС дошкольного образования. В названном документе, 

а также во многих других директивах, общее раннее развитие, 

существенной и значимой  частью которого является музыкаль-

ное развитие, рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного дошкольного образования [1–4]. 
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Работа с  родителями по музыкально-
интонационному развитию детей 

Музыкально-художественная деятельность детей в 
ДОУ 

Формы 
– игровые проекты в детско-родительских группах;  
– помощь родителям по созданию музыкально-развивающей 
среды в семье;  
– совместные детско-родительские праздники и развлечения; 
– индивидуальные консультации для родителей «Индивиду-
альные и возрастные особенности музыкально-
интонационного развития ребёнка»; 
– родительские собрания «Развиваем музыкально-
интонационные способности детей»; 
– памятки по развитию музыкально-интонационных способ-
ностей детей раннего возраста 

– типовые игровые проекты в малых группах детей раннего 
возраста (включающие все виды музыкальной деятельно-
сти); 
– тематические (сюжетно-тематические и музыкально-
тематические) игровые проекты в малых группах детей 
раннего возраста; 
– комплексные (объединяющие разные виды искусств) иг-
ровые проекты в малых группах детей раннего возраста; 
 – индивидуальная работа с детьми раннего возраста в ми-
ни-группах 

 

Государственный и социальный заказ 

БЛОК ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ 
Цель: музыкально-интонационное развитие детей раннего возраста на основе педагогического взаи-
модействия педагога дошкольного учреждения и родителей 

 

 

 

 

 

 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК  
Подходы: деятельностный, интегративный и интонационный 

Принципы: дифференцированного подхода в работе с семьей по музыкально-интонационному разви-
тию детей раннего возраста, целостности педагогического процесса, активности и открытости форм 
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Методы 
 – метод моделирования проблемных ситуаций (моде-
лирование форм родительского поведения); 
– метод моделирования игровых ситуаций (ролевое 
проигрывание музыкально–коммуникативных комплек-
сов); 
– интеракционный метод формирования детско–
родительских групп (в процессе реализации совместных 
игровых проектов развития музыкально–творческой де-
ятельности детей раннего возраста) 

– методы развития музыкально–интонационного слуха (контрастных сопоставле-
ний музыкальных интонаций, подражательного интонирования, интонационно–
слухового различения); 
– методы развития музыкально–образного восприятия (эмпатийного перево-
площения, нахождения «эмоционально–двигательного унисона», многократного 
прослушивания); 
– методы развития музыкально–творческой деятельности детей раннего возрас-
та (полимодального восприятия музыкальных интонаций, синектики, игровых 
импровизаций) 

Этапы 
1. Информационно-аналитический  
2. Познавательный  
3. Вовлечение в совместную с детьми деятельность 

1. Ознакомительный 
2. Ориентировочно-деятельностный 
3. Импровизационно-продуктивный 

КРИТЕРИАЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК  

Критерии Показатели Уровни 

Взаимодействие 
семьи и ДОУ 

Ценностное отношение к музыкальному развитию детей раннего возраста; компе-
тентность в вопросах раннего музыкально-интонационного развития детей; актив-

ность в совместной деятельности 
Оптимальный, допустимый, 

минимальный Музыкально-
интонационное 

развитие 

Звуковысотный музыкальный слух 
Интонационно-образное восприятие 
Музыкально-художественная деятельность 
Продуктивная деятельность 

 
 

 
Рис. 1. Структурно-содержательная модель семейно-ориентированного сопровождения музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста 

РЕЗУЛЬТАТ: динамика уровня музыкально-интонационного развития детей раннего возраста 

 

 

 возраста 
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Во главе структурно-содержательной модели семейно-

ориентированного сопровождения лежит целевой блок, опре-

деляющий цель и конкретные задачи музыкально-интона-

ционного развития детей раннего возраста. Целью конструиру-

емой модели является музыкально-интонационное развитие 

детей раннего возраста на основе педагогического взаимодей-

ствия педагога дошкольного учреждения и родителей. Данная 

цель обусловлена социальным заказом государства, выражен-

ным в ФГОС дошкольного образования. В названном документе, 

а также во многих других директивах, общее раннее развитие, 

существенной и значимой  частью которого является музыкаль-

ное развитие, рассматривается как одно из приоритетных 

направлений современного дошкольного образования [1–4]. 

Реализация процесса музыкального развития в период 

раннего детства может успешно осуществляться при условии 

тесного контакта педагогов дошкольного учреждения с семьей – 

первого и наиважнейшего социального института, формирую-

щего черты характера, взгляды, мировоззрение ребёнка с пер-

вых дней жизни. Данный аспект дошкольного образования за-

фиксирован в государственно-нормативных документах, уста-

навливающих в качестве необходимого психолого-педагоги-

ческого условия раннего дошкольного образования построение 

взаимодействия с семьями дошкольников в целях осуществле-

ния полноценного развития каждого ребёнка, вовлечение роди-

телей малышей непосредственно в образовательный процесс. 

Теоретико-методологический блок обеспечивает объ-

единение и координацию задач и участников процесса семей-

но-ориентированного сопровождения музыкально-интонацион-

ного развития детей раннего возраста на основе научно-мето-



66 

 

дологических подходов, как определенных концептуальных по-

зиций по отношению к исследуемой нами проблеме, предпола-

гающих использование соответствующих средств и способов 

педагогической деятельности, необходимых для достижения 

планируемых результатов [235]. 

Полифункциональная специфика процесса музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста стала основа-

нием для выбора деятельностного, интегративного и интонаци-

онного подходов как соответствующих проблеме нашего иссле-

дования и как наиболее значимых для организации семейно-

ориентированного сопровождения музыкально-интонацион-

ного развития детей раннего возраста. 

Основная идея деятельностного подхода (Л.С. Выгот-

ский, П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн, Д.Б. Эльконин и др.) связна с понятием деятельности как 

средства становления и развития личностных качеств ребенка, 

его способностей. Развитие ребенка по Л.С. Выготскому осу-

ществляется через возможность воспринимать, ощущать и вза-

имодействовать с окружающим миром. При этом культурные 

средства, которые деятельностно осваивает малыш, дают ему 

возможность изменять свои взаимоотношения с миром, быть 

свободным в выборе собственных действий. Поэтому личность 

ребенка, согласно деятельностному подходу, рассматривается 

как субъект деятельности, создающей свой «стиль» ее осу-

ществления. 

Деятельностный подход обязывает признать важнейшим 

фактором раннего музыкального развития специально подо-

бранную музыкальную деятельность, отвечающую психофизио-

логическим возможностям и потребностям детей раннего воз-
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раста, включающую такие факторы, как мотивационная сфера 

ребёнка (его интересы, желания) и его практические возможно-

сти (умения и способы действия). Включение ребенка в музы-

кальную деятельность осуществляется на основе вовлечения его 

в игровые действия с музыкальными звуками, инструментами, 

при слушании музыкальных произведений. Игра является необ-

ходимым условием развития ребенка, практического освоения 

музыкального искусства. Манипулирование и игра с музыкаль-

ными звуками (при их прослушивании, элементарном музици-

ровании, пении, выполнении простейших музыкально-ритми-

ческих, пластических движений) позволяют ребенку начать в 

дальнейшем ориентироваться в характере музыки, ее жанрах. 

При этом специфика деятельностного подхода в музы-

кальном развитии малышей заключается в преимущественной 

ориентации на совместную деятельность детей со взрослым, в 

оказании помощи ребенку в становлении его как субъекта му-

зыкальной деятельности. Позиция субъекта музыкальной дея-

тельности обеспечивает интеграцию ребенка с миром музы-

кально-художественных ценностей и возможность творческой 

самореализации в общении с музыкой.  

Таким образом, деятельностный подход требует органи-

зации процесса семейно-ориентированного сопровождения му-

зыкально-интонационного развития детей раннего возраста как 

активного деятельностного процесса, в соответствии с возраст-

ными особенностями и возможностями детей раннего возраста.  

Интегративный подход (Т.Г. Казакова, С.П. Козырева, 

Т.С. Комарова, В.В. Краевский, Г.К. Новикова, А.В. Петровский, 

Л.В. Трубайчук, Н.Ф. Талызина, О.С. Ушакова и др.) предусмат-

ривает реализацию принципа интеграции в любом компоненте 
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педагогического процесса и обеспечивает целостность и си-

стемность педагогического процесса. Ключевым понятием для 

интегративного подхода является понятие «интеграция» (от лат. 

integratio – соединение, восстановление), под которым в педа-

гогическом процессе исследователи понимают одну из сторон 

процесса развития, связанную с объединением в целое ранее 

разрозненных частей. Интеграция как педагогическая категория 

представляет собой целенаправленное объединение, синтез 

определенных учебных дисциплин в самостоятельную систему 

целевого назначения, направленную на обеспечение целостно-

сти знаний и умений (Л.В. Трубайчук). Интеграция также являет-

ся выражением единства целей, принципов, содержания, форм 

организации процесса обучения, развития и воспитания 

(Г.А. Монахова, В.С. Безрукова). 

Реализация интегративного подхода в процессе семейно-

ориентированного сопровождения музыкально-интонацион-

ного развития детей раннего возраста осуществляется на трех 

уровнях:  

1) внутрипредметная интеграция – интеграция видов му-

зыкальной деятельности (пение, музыкально-ритмическое дви-

жение, игра на музыкальных инструментах), которая обеспечи-

вает целостность, эмоциональность и адекватность музыкально-

го восприятия малышей, а также делает возможным продуктив-

ное отображение детьми процесса постижения музыки.  

2) межпредметная интеграция – интеграция музыкальных 

образов с образной сферой других искусств (рисование, лепка), 

формирующая способность ассоциативного художественно-

образного мышления, что дает возможность комплексного про-

явления креативных способностей малышей; 
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3) межличностная интеграция – как процесс сотрудниче-

ства и сотворчества, позволяющий настроить ребенка на эмоци-

онально-личностное понимание (интерпретацию) образной 

сферы музыкального искусства, преобразование впечатлений и 

переживаний жизни в музыкально-художественный образ. 

Интегративный подход связан с естественной для данного 

возраста голографичностью (А.Я. Яфальян), целостностью вос-

приятия мира, при котором музыкально-слуховые представле-

ния имеют форму образных ассоциаций, в которых объединены 

звук, слово, движение. В контексте данного подхода музыкаль-

ные образы, в которых сосредоточена эмоционально значимая 

информация, трактуются как «звукокомплексы» двигательного, 

коммуникативного, интерсенсорного характера, воспринимае-

мые малышами как элементы взаимодействия-общения с ми-

ром музыкального искусства. 

Таким образом, интегративный подход позволил выявить 

ключевую особенность семейно-ориентированного сопровож-

дения раннего музыкально-интонационного развития – опору 

на коммуникативные архетипические музыкально-интонацион-

ные комплексы как синкретичные, целостные, неделимые еди-

ницы музыкального восприятия, опирающиеся на интеграцию 

различных видов музыкальной деятельности (пение, музыкаль-

но-ритмическое движение, игра на музыкальных инструментах). 

Интонационный подход (В.В. Медушевский, Е.В. Назай-

кинский, Д.К. Кирнарская, Э.Е. Алексеев, Н.Л. Гродзенская, 

Н.А. Вендрова, Л.В. Горюнова, Е.Д. Критская, М.С. Красильнико-

ва, Е. Николаева, Е. Кулинкович, А.В. Заруба, Н. Черткова и др.), 

начало которому было положено Б.В. Асафьевым, определив-

шим музыку «искусством интонируемого смысла», основывает-
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ся на интонационном понимании природы музыкального искус-

ства. Согласно интонационному подходу, музыка и сам процесс 

музицирования осмысливаются в интонационной форме: музы-

кальная интонация, посредством ассоциативных механизмов 

воздействуя на сознание и подсознание ребенка, оказывает 

непосредственное влияние на эмоциональную сферу, на психо-

физиологические рецепторы, на фантазию и воображение де-

тей. В педагогике данный подход впервые был представлен 

Д.Б. Кабалевским, определившим интонационное понимание  

музыки приоритетным направлением музыкального воспитания 

и образования, позволяющим охватить интонационно-слуховую 

и практическую сферу музыкально-художественной деятельно-

сти детей во всем объеме и целостности.  

Музыкальная интонация как наименьшая выразительно-

смысловая частица музыкального языка, как единица музы-

кально-коммуникативной системы, является носителем жиз-

ненного содержания, конденсирует и выражает человеческие 

мысли, чувства, представления, изображает явления окружаю-

щего мира. В связи с этим интонационный подход позволил вы-

делить такой доминирующий аспект в процессе музыкального 

развития ребенка, как активное постижение характера и свойств 

музыкальных интонаций, служащих для  выражения эмоцио-

нальных состояний и образов невербальным, специфическим 

музыкальным языком.  

Осуществление процесса семейно-ориентированного со-

провождения музыкально-интонационного развития детей ран-

него возраста базируется на принципах: дифференцированной 

работы с семьей по музыкально-интонационному развитию де-

тей раннего возраста; активности и открытости форм общения 
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детей и взрослых; целостности педагогического процесса музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста. 

Принцип дифференцированной работы с семьей по му-

зыкально-интонационному развитию детей раннего возраста с 

учетом образования родителей, степени их участия в музыкаль-

но-развивающем процессе связан с активизацией педагогиче-

ских возможностей родителей в сфере музыкального воспита-

ния и развития своих малышей. Данный принцип направлен на 

становление субъектности ребенка, формировании его личной и 

самобытной системы связей, отношений с окружающим миром, 

а в контексте музыкального развития – оформлении личностно-

го способа взаимодействия с ценностями музыкально-

художественной культуры. Это во многом зависит от личностно-

го потенциала близких взрослых ребенка, их приоритетов музы-

кального воспитания, понимания ценности музыкального раз-

вития в период раннего детства, умения «видеть» индивиду-

альные особенности и возможности ребенка, отслеживать ха-

рактер изменений, происходящих с ребенком в ходе музыкаль-

но-развивающего процесса. Принцип дифференцированной ра-

боты с семьей позволяет повысить уровень компетентности ро-

дителей в вопросах музыкально-интонационного развития ма-

лышей, а значит, дает возможность поддерживать, обогащать 

уникальный опыт взаимодействия детей с музыкальной культу-

рой, способствовать становлению каждого ребенка как субъекта 

музыкальной деятельности. 

Принцип активности и открытости форм общения де-

тей и взрослых заключается в эмоционально-позитивном диа-

логовом общении и взаимодействии малышей и родителей в 

ходе музыкально-интонационного развития детей раннего воз-
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раста. Данный принцип основан на готовности сотрудничающих 

сторон – педагога и родителей – доверять компетентности друг 

друга: искренне, без оценки, выражать свои актуальные пере-

живания, касающиеся проблем музыкального развития ребен-

ка, высказывать замечания и советы, способствующие их реше-

нию. Понимание педагогом значимости близкого взрослого как 

«эмоционального тыла» для малыша, активно поддерживающе-

го и одобряющего его действия, позволяет создать атмосферу 

психологически комфортного взаимодействия взрослых и де-

тей, взаимопонимания, общности интересов родителей и ма-

лышей в ходе их совместной музыкально-художественной дея-

тельности. Принцип активности и открытости форм общения де-

тей и взрослых обеспечивает возможность каждому родителю 

видеть и знать, как развивается его ребенок. 

Принцип целостности педагогического процесса музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста под-

разумевает сонаправленность действий педагога и родителей 

на основе реализации «Программы раннего музыкально-

интонационного развития детей» в семье и ДОУ. Использова-

ние «Программы» как содержательного связующего звена 

позволяет объединить задачи, формы и методы процесса му-

зыкально-интонационного развития детей как в условиях дет-

ского сада, так и в семье. Данный принцип дает возможность 

активизировать и обогащать воспитательные умения родите-

лей; поддерживать их уверенность в собственных педагогиче-

ских возможностях. 

Содержательно-технологический блок представляет ос-

новные направления деятельности педагога и родителей, фор-

мы, методы и этапы организации процесса семейно-ориентиро-
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ванного сопровождения музыкально-интонационного развития 

детей раннего возраста. 

Рассмотрим первое направление содержательно-техно-

логического блока – работу с родителями по музыкально-

интонационному развитию детей, включающую три этапа: 

1. Информационно-аналитический этап, направленный 

на исследование родительского контингента для составления 

плана взаимодействия педагога с родителями на текущий год. На 

этом этапе осуществляется своеобразное моделирование про-

цесса сотрудничества и музыкального руководителя и семьи. 

2. Познавательный этап, направленный на разъясни-

тельную работу с родителями по вопросам музыкально-интона-

ционного развития детей раннего возраста.  

3. Этап вовлечения в совместную с детьми деятель-

ность, направленный на формирование активной позиции ро-

дителей по отношению к процессу музыкального развития де-

тей в период раннего детства. 

Работа с родителями по музыкально-интонационному 

развитию детей осуществляется в разнонаправленных формах: 

1. Индивидуальные консультации для родителей, роди-

тельские собрания, памятки по развитию музыкально-

интонационных способностей детей раннего возраста. Цель – 

повышение компетентности родителей в вопросах музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста. 

2. Организация совместных игровых проектов в детско-

родительских группах, оказание помощи родителям по созда-

нию музыкально-развивающей среды в семье, совместные 

праздники и развлечения. Цель – вовлечение родителей в му-

зыкально-развивающий процесс. 
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На консультациях родители получают информацию о 

возрастных особенностях музыкально-интонационного развития 

детей в период раннего детства, о музыкальных способностях 

своего ребенка, получают рекомендации по развитию музы-

кальной сенсорики в наиболее сенситивный период  музыкаль-

но-интонационного развития малышей. Также в личных беседах 

проводится разъяснение, как устроить музыкальный уголок, со-

здать домашнюю фонотеку, какие покупать музыкальные иг-

рушки, инструменты и как преподнести их ребенку.  

На родительских собраниях родители знакомятся с ос-

новными характеристиками и возрастными особенностями му-

зыкального восприятия детей раннего возраста, с уровнями и 

задачами музыкально-интонационного развития детей на дан-

ном этапе. Родители узнают о том, какое значение имеет музы-

кальное искусство в умственном, нравственном, эстетическом и 

физическом воспитании детей, как надо слушать музыку, какие 

детские спектакли, музыкальные фильмы доступны для воспри-

ятия ребенка раннего возраста.  

В памятках по развитию музыкально-интонационных 

способностей детей раннего возраста представлена информа-

ция об организации процесса музыкально-интонационного раз-

вития в период раннего детства, перечень рекомендуемой ли-

тературы, репертуар для слушания музыки ребенком в повсе-

дневной жизни, а также краткое описание музыкальных игр и 

упражнений по развитию музыкально-интонационных способ-

ностей детей раннего возраста, которые можно делать в до-

машних условиях.  

Для вовлечения родителей в музыкально-развивающий 

процесс создаются детско-родительские группы, где дети сов-
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местно с родителями активно участвуют в музыкальной дея-

тельности. Роль педагога при этом должна заключаться в такой 

организации совместной детско-родительской музыкальной де-

ятельности, которая способствовала бы раскрытию внутреннего 

потенциала ребенка, обогащению его индивидуального музы-

кального опыта.  

Одной из форм работы с родителями является оказание по-

мощи по созданию музыкально-развивающей среды в семье. За-

дача родителей, организующих музыкально-развивающую дея-

тельность ребенка, – активизировать музыкально-слуховое вос-

приятие ребенка, обогатить музыкальные представления малыша.  

Учитывая, что реакция детей на музыку индивидуальна, 

ее характер уникален, организация музыкально-развивающей 

среды в семье должна начинаться с диагностики музыкального 

опыта ребенка, его своеобразия. Родителям предлагается при-

мерная диагностическая программа, позволяющая оценить: 

– особенности звукового опыта ребенка; 

– своеобразие восприятия им музыкальных интонаций; 

– специфику индивидуальных эмоциональных реакций 

малыша на музыку.  

Исходя из результатов диагностики, родителям предлага-

ются варианты оснащения домашнего музыкального уголка иг-

ровыми средствами и музыкальным оборудованием, адекват-

ными индивидуальным особенностям чувственного опыта ре-

бенка доминирующей модальности – аудиальной, визуальной, 

кинестетической – в восприятии  музыки. Для детей, у которых 

главным «помощником» в процессе восприятия музыки являет-

ся зрительный ряд, домашняя музыкально-развивающая среда 

должна быть насыщена программными и изобразительными 
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музыкальными произведениями, оснащена иллюстрациями и 

необходимыми для рисования материалами. Для ребенка-

аудиала, который тонко чувствует выразительность музыкаль-

ного звука, важно предоставить возможность выразить сильные 

эмоции по поводу услышанной музыки, поделиться эмоцио-

нальными впечатлениями со взрослыми или другими детьми. 

Для детей-кинестетиков, которые активно действуют даже в 

процессе слушания музыки и сразу стремятся перейти к испол-

нению услышанного, в составе музыкально-развивающей среды 

должно быть большое количество детских музыкальных ин-

струментов, атрибутов музыкально-исполнительской деятель-

ности, музыкальных произведений, соответствующих  исполни-

тельским умениям и навыкам ребенка. 

Таким образом, знание и понимание индивидуальной 

детской природы, индивидуальных психологических особенно-

стей ребенка позволяют составить индивидуальный репертуар-

ный список музыкальных произведений для слушания, подо-

брать средства организации разных видов музыкальной дея-

тельности дома. 

Совместные с родителями праздники и развлечения яв-

ляются радостными, волнующими событиями для каждого ма-

лыша, память о которых сохраняется надолго. Роль взрослых на 

празднике особенно важна, ведь дети раннего возраста нужда-

ются в присутствии близкого человека, с которым они могли бы 

петь, играть, исполнять маленькие роли в условиях психологи-

ческой комфортности, уверенности в своих силах.  

Реализация работы с родителями по музыкально-интона-

ционному развитию детей осуществляется на основе следую-

щих методов: 
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– метод моделирования проблемных ситуаций (модели-

рование форм родительского поведения);  

– метод моделирования игровых ситуаций (ролевое про-

игрывание музыкально-коммуникативных комплексов);  

– интеракционный метод формирования детско-роди-

тельских групп (в процессе реализации совместных игровых 

проектов развития музыкально-творческой деятельности детей 

раннего возраста). 

Метод моделирования проблемных ситуаций основан на 

обучении родителей конструктивному поведению в проблем-

ных ситуациях с детьми. Проблемные ситуации в процессе му-

зыкально-интонационного развития детей связаны преимуще-

ственно с несформированностью у малышей умения общаться с 

другими детьми, с трудностями в установлении контактов со 

взрослыми, а также с невозможностью достичь намеченной це-

ли по причине отсутствия необходимых навыков музыкально-

художественной деятельности. Цель данного метода – помочь 

родителями лучше понять, что значит быть ребенком раннего 

возраста, а также «увидеть» себя глазами своего малыша.  

Метод моделирования проблемных ситуаций представ-

ляет собой  выстраивание основных приоритетов деятельности 

родителей как «формул реагирования»  на те или иные дей-

ствия ребенка в процессе осуществления разных видов музы-

кальной деятельности. Данный метод способствует повышению 

гибкости родительской позиции, дает им возможность пере-

смотреть привычные способы взаимодействия с ребенком. 

Метод моделирования игровых ситуаций предполагает 

эффект переноса коммуникативных эмоционально-двигатель-

ных характеристик музыкальных интонаций на ролевое дей-
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ствие какого-либо персонажа в игровой ситуации. Например, 

музыкально-интонационный комплекс Плача обыгрывается как 

образ плачущего зайки, который «изображается» закрытием 

ладонями глаз и слабым наклоном головы вниз. Родитель в 

этом случае – образец правильных действий и инициатор вари-

ативных изменений в развитии игры. 

Интеракционный метод формирования детско-роди-

тельских групп в процессе музыкально-интонационного разви-

тия детей раннего возраста заключается в формировании дет-

ско-родительской группы как целого, создании специфических 

групповых форм и правил поведения, акценте на действии ме-

ханизма обратной связи при общей эмоциональной поддержке. 

Данный метод имеет цель – в ходе совместной деятель-

ности с родителем постепенно вывести малыша на самостоя-

тельную работу в сотрудничестве с другими детьми и чужим 

взрослым.  

Интеракционный метод стимулирует совместное творче-

ство родителей и детей, способствует установлению партнер-

ских взаимоотношений внутри детско-родительской группы, что 

обеспечивает малышам чувство психологической защищённо-

сти, эмоциональное благополучие, формирование базиса лич-

ностной культуры, развитие индивидуальности. 

Второе направление содержательно-технологического 

блока, реализующееся в последовательности трех этапов – му-

зыкально-художественная деятельность детей в ДОУ. 

На первом этапе – ознакомительном – происходит 

накопление и обогащение музыкального опыта детей раннего 

возраста на основе использования в музыкально-развивающем 

процессе эмоционально-коммуникативных единиц музыкаль-
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ного языка – музыкальных интонаций. Цель данного этапа – 

научить детей распознавать музыкальные интонации на слух.  

Второй этап музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста – ориентировочно-деятельностный – связан 

с характерной, естественной для данного возраста способно-

стью детей к эмоционально-двигательному восприятию и ак-

тивному взаимодействию с музыкой. На данном этапе происхо-

дит деятельностное освоение детьми раннего возраста музы-

кальных образов. Цель второго этапа – научить детей отобра-

жать музыкальные интонации в пении и движении. 

Третий этап музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста – импровизационно-продуктивный. На этом 

этапе ребенок, овладев комплексом музыкальных интонаций, 

становится активным участником музыкальной деятельности – 

исполнителем, создателем музыкальных композиций (двига-

тельно-пластических, инструментальных, вокальных), где до-

ступными средствами выражает себя, свои эмоции и чувства, 

настроения и переживания. Целью третьего этапа является 

формирование у детей раннего возраста творческих способно-

стей в различных видах музыкально-художественной и продук-

тивной деятельности.   

На этом этапе важно вызвать у детей ощущение самостоя-

тельного творчества, поддержать и развить детскую фантазию. 

Педагог принимает позицию содействия и сотрудничества в му-

зыкально-творческом общении с ребенком, обеспечивая под-

держку индивидуальным проявлениям малышей; участвует в 

музыкальной деятельности, предлагая темы, основные сюжет-

ные линии, которые становятся ориентирами для развития 
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творческого воображения, фантазии ребенка и выражения ее в 

продуктах музыкальной деятельности.  

К концу третьего этапа происходит переход от фрагмен-

тарных, разрозненных музыкально-игровых действий малышей 

к относительно последовательной «проработке» придуманного 

образа, самостоятельно выбранного сюжета музыкально-

звуковой драматизации, включающий множество разнообраз-

ных действий, их постоянные повторения и вариации с исполь-

зованием музыкальных интонаций.  

В условиях смены образовательной парадигмы планиро-

вание воспитательно-образовательного процесса должно осу-

ществляться в виде проектирования совместной деятельности 

взрослого и детей в адекватных возрасту формах работы. В ос-

нове проектирования лежит идея о направленности деятельно-

сти на результат, который можно увидеть, осмыслить, приме-

нить в реальной практической ситуации. В настоящее время 

проектно-исследовательская деятельность детей раннего воз-

раста раскрыта в работах О.М. Масленниковой, А.А. Филиппен-

ко, Н. Семеновой, Т. Костевской, В. Миленко, В. Лепетюха, А. Са-

венкова и др. Проектирование рассматривается авторами как 

организация педагогического процесса, основанного на взаи-

модействии педагога и воспитанника между собой и окружаю-

щей средой в ходе реализации проекта – поэтапной практиче-

ской деятельности по достижению намеченных целей).  

Формами музыкально-художественной деятельности де-

тей являются: 

– типовые игровые проекты в малых группах детей ранне-

го возраста (включающие все виды музыкальной деятельности); 
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– тематические (сюжетно-тематические и музыкально-

тематические) игровые проекты в малых группах детей раннего 

возраста; 

– комплексные (объединяющие разные виды искусств)  

игровые проекты в малых группах детей раннего возраста; 

– индивидуальная работа с детьми раннего возраста в 

мини-группах. 

Типовые игровые проекты в малых группах детей раннего 

возраста (подгруппы из 5–7 малышей) представляют собой сов-

местную деятельность педагога и детей, направленную на ре-

шение какой-либо музыкальной задачи в игровой сюжетной си-

туации. В процессе решения этой задачи малыши могут активно 

экспериментировать со звуками – выявлять их особенности и 

свойства, устанавливать простейшие связи между характером 

музыкального образа и средствами его выразительности. Веду-

щая роль в осуществлении игрового проекта принадлежит педа-

гогу: от него исходит инициатива совместной музыкальной дея-

тельности, им выдвигаются задачи восприятия и воспроизведе-

ния музыкальных характеров, образов, предлагаются способы и 

средства их решения. В ходе решения задач игрового проекта 

малыши выполняют действия по прямому предложению взрос-

лого или путем подражания ему. По мере накопления опыта 

музыкальной деятельности детям предлагается самостоятельно 

решить поставленную задачу, используя известные ему сред-

ства. Например, подобрать соответствующие характеру музыки 

инструменты для сопровождения, пластические движения для 

отображения музыкального образа. 

Тематические игровые проекты в малых группах детей 

раннего возраста включают две разновидности: сюжетно-тема-
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тические – тема которых взята из жизни (например, «Зима», 

«Наши игрушки») и музыкально-тематические, тема которых  

связана с самой музыкой (например, «Высокие и низкие голоса 

в музыке»). 

Комплексные игровые проекты в малых группах детей 

раннего возраста подразумевают активное и глубокое восприя-

тие музыки на основе объединения разных видов искусств – му-

зыки, живописи, литературы, театра. Комплексность в игровых 

проектах понимается как целостность, образующаяся из от-

дельных частей, которые в системе целостности утрачивают 

свою относительную самостоятельность. Содержание музы-

кального произведения поясняется и дополняется литератур-

ным текстом, иллюстрациями, репродукциями картин, фраг-

ментами мультфильмов и т.п., что помогает более широкому и 

глубокому осмыслению музыкальных образов и позволяет вос-

создавать их разными выразительными средствами (например,  

игровые проекты «Щелкунчик», «Снегурочка»). Комплексные 

игровые проекты включают театрализованные, игровые фраг-

менты, организуемые взрослыми, и могут реализовываться как 

праздничные мероприятия. 

Индивидуальная работа с детьми раннего возраста  осу-

ществляется в мини-группах (2–3 человека). При этом педагог не 

регламентирует деятельность детей, предоставляя им возмож-

ность самостоятельного выбора видов музыкальной или продук-

тивной деятельности, быть инициаторами слушания музыки, вно-

сить предложения, касающиеся репертуара. Субъект-субъектный 

принцип взаимодействия педагога с ребенком в процессе орга-

низации восприятия музыки означает свободу реакций и выска-

зываний малыша в ходе слушания музыкальных произведений, 
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недопущение педагогом запретов, ограничивающих порывы ре-

бенка. В ходе исполнительской и творческой музыкальной дея-

тельности действия педагога направлены на оказание поддержки 

и помощи ребенку, испытывающему те или иные затруднения в 

воспроизведении музыкального замысла.  

В индивидуальной работе с ребенком педагог ориентиру-

ется на психоэмоциональное состояние малыша, его интерес, 

наличие внешних эмоциональных проявлений, двигательную 

активность, желание в той или иной форме отобразить услы-

шанное им в музыке. Важным при этом является удовлетворен-

ность малыша самой деятельностью и ее результатами, снятие 

эмоциональной напряженности и некомфортности. 

Особенности психического развития детей раннего воз-

раста, специфика их музыкальной деятельности, а также инто-

национно-коммуникативная природа музыкального искусства 

определили выбор методов, с помощью которых осуществляет-

ся раннее музыкально-интонационное развитие.  

Первая группа методов направлена на развитие музы-

кально-интонационного слуха детей раннего возраста. 

Метод контрастных сопоставлений музыкальных ин-

тонаций  основан на принципе сходства и различия при срав-

нении выразительных средств, эмоционального строя, жанро-

вых особенностей музыкальных интонаций. Малышам доступно 

сопоставление простейших отдельных свойств музыкальных 

звуков  (высоты, динамики), различение музыкальных интона-

ций, тембров инструментов, контрастных музыкальных образов. 

Данный метод позволяет активизировать слуховое внимание 

малышей, развивает интерес к восприятию музыки. 
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Метод подражательного интонирования учитывает та-

кую возрастную особенность малышей раннего возраста, как  

подражательность действиям взрослого. Подражательное инто-

нирование представляет собой специфическую форму ориенти-

ровочно-исследовательской деятельности, которая служит источ-

ником музыкального познания и общения. Метод подражатель-

ного интонирования является способом активного включения 

малыша в процесс восприятия и воспроизведения музыки. Ребе-

нок неосознанно интонационно моделирует характерные свой-

ства музыкальных интонаций, осваивая, таким образом, интона-

ционно-образный строй музыкальной речи. Основное условие 

при использовании характеризуемого метода  – особое эмпатий-

ное отношение взрослого к ребенку, способность педагога 

«встроиться» в систему вокальных звуковысотных имитаций каж-

дого конкретного малыша, «подстроиться» под его характер зву-

коизвлечения. Поэтому данный метод широко используется на 

начальном этапе в индивидуальной работе, когда педагог, обра-

щаясь к каждому ребенку персонально, совместно с ним пропе-

вает музыкальные интонации, озвучивает музыкальные образы. 

Метод интонационно-слухового различения акцентирует 

внимание на интонационно-коммуникативном аспекте музы-

кального искусства и основан на способности детей раннего воз-

раста воспринимать музыку на интонационно-образном уровне, 

идентифицировать и эмоционально реагировать на смысловые 

единицы музыкального языка – музыкальные интонации. Разви-

тие способности различать музыкальные интонации обуславли-

вает очень быстрое формирование музыкально-интонационного 

слуха как важнейшего интегративного феномена, резюмирующе-
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го в себе специфику музыки и способы взаимодействия с ней. 

Данный метод способствует накоплению интонационно-

слухового опыта, необходимого для осуществления всех видов 

музыкальной деятельности как в плане художественно-

эмоционального восприятия и понимания музыкального образа, 

так и в плане деятельностного выражения эмоционального от-

ношения к музыкальному образу. Поэтому метод интонационно-

слухового различения можно определить как основополагаю-

щий, поскольку без обращения к нему невозможен сам процесс 

раннего музыкально-интонационного развития. Реализуется ме-

тод посредством игровых заданий, выявляющих эмоционально-

образную характеристику музыкальных интонаций. 

Вторая группа методов направлена на развитие музы-

кально-образного восприятия малышей. 

Метод эмпатийного перевоплощения предполагает ак-

тивизацию эмоционально-чувственного опыта ребенка и нап-

равлен на становление эмпатийного отношения к объектам му-

зыкального искусства путем «вчувствования», вживания в музы-

кальные образы и характеры. Метод используется для создания 

ситуаций целенаправленного творческого переживания музы-

кально-художественных образов. Для этого подбираются музы-

кальные произведения с яркой эмоционально-образной харак-

теристикой, понятной ребенку и вызывающей желание «пере-

воплотиться» в воспринимаемый образ, встать на позицию му-

зыкального героя, прочувствовать его настроение и характер.  

Метод нахождения «эмоционально-двигательного уни-

сона» учитывает двигательно-моторную природу самой музыки, 

а также природную активность ребенка и является способом вы-
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явления и выражения образно-эмоционального смысла музы-

кальной речи, средств музыкальной выразительности. Данный 

метод развивает умение адекватно реагировать на характер му-

зыки,  так как способствует нахождению «эмоционального уни-

сона», своеобразной подстройки к звучанию музыки. При этом 

применение данного метода предполагает активизацию разно-

образных творческих действий малышей, помогающих ему по-

чувствовать и осознать музыкальный образ уже в ходе прослуши-

вания. Метод уподобления звучанию музыки допускает интерак-

тивное включение ребенка в процесс восприятия музыкального 

произведения в виде моторно-двигательных, вокальных, мими-

ческих, темброво-инструментальных, интонационных импрови-

заций, отражающих музыкальные образы, характеры. 

Метод многократного прослушивания позволяет углуб-

лять и обогащать эмоциональное восприятие музыкальных об-

разов. В раннем возрасте эмоциональность, непосредствен-

ность и живость музыкального восприятия сочетается с непро-

должительностью, неустойчивостью внимания малышей (актив-

ное внимание к звучащей музыке не превышает 2–3 минуты), 

поэтому при одномоментном акте восприятия музыкального 

произведения дети реагируют не столько на содержательные 

аспекты музыки, сколько на яркие, неожиданные, динамичные 

моменты музыкального звучания. Поэтому для полноценного, 

целостного восприятия музыкального произведения в раннем 

возрасте необходимо его многократное повторное прослуши-

вание. Каждое новое повторение обогащает чувства и мысли 

ребенка новыми впечатлениями, новыми эмоциональными 

красками, способствуя развитию интереса к слушанию музыки. 
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Прослушивание уже знакомого музыкального произведения 

вызывает у ребенка чувство психологического комфорта, удо-

влетворенности от самого процесса узнавания, соучастия в про-

исходящем. При этом желание вновь пережить определенное 

состояние может служить для него мотивом деятельности, сти-

мулом проявления активности. 

Третья группа методов направлена на развитие музы-

кально-художественной и продуктивной деятельности детей 

раннего возраста. 

Метод интонационно-образных ассоциаций задействует 

ассоциативный механизм восприятия ребенка в процессе музы-

кального интонирования и направлен на формирование вариа-

тивных индивидуальных образных представлений в отношении 

тех или иных интонаций. Данный метод развивает способность 

детей деятельностно выражать эмоциональное отношение к 

музыкальному образу, интерпретировать музыкально-образные 

представления в разных видах музыкально-художественной, 

продуктивной и игровой деятельности. Примером могут слу-

жить задания, в которых детям предлагается исполнить, изоб-

разить какой-либо персонаж, природное явление, настроение. 

Создавая собственный музыкальный «продукт», малыши опе-

рируют  интонациями и пытаются отыскать адекватное музы-

кальное (или иное художественное) воплощение своим музы-

кально-слуховым представлениям. 

Метод полимодального восприятия музыкальных инто-

наций опирается на феномен врожденной имманентной сине-

стезии («смешении чувств»), при которой музыкальным ощуще-

ниям сопутствуют ощущения других модальностей – цвета, све-
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та, пространства и т.п. Использование данного метода сохраняет 

и развивает эту уникальную, присущую детям раннего возраста 

способность, которая без поддержки с годами быстро угасает, 

сохраняясь лишь у людей, обладающих особенно ярким вос-

приятием окружающего мира [237].   

Метод синектики используется для развития креативно-

сти малышей, поскольку позволяет ощущать, «видеть» музы-

кальные объекты многосторонне, во взаимосвязи с отдаленны-

ми, внешне не связанными явлениями, что является основой 

развития образности, ассоциативности, оригинальной продук-

тивности. 

Метод игровых импровизаций отражает суть музыкаль-

но-продуктивного самовыражения ребенка и связан с потреб-

ностью малыша действовать, искать и открывать новое, эмоци-

онально-чувственно выражать полученные впечатления от 

окружающего мира и свое личностное отношение к происходя-

щему. Метод игровых импровизаций подразумевает создание 

музыкально-творческого «продукта» спонтанно, без предвари-

тельной подготовки. При этом сам процесс создания музыки яв-

ляется, одновременно, и результатом, что свойственно природе 

малышей. Основой содержания импровизаций являются музы-

кальные образы, настроения и впечатления малыша, сказочные 

ситуации, а также сам деятельностный процесс освоения 

средств музыкальной выразительности, который разворачива-

ется в игровой форме.  

Разделение методов на группы условно-опосредованно, 

поскольку все методы взаимосвязаны, располагают широким 

функциональным диапазоном и каждый из них в той или иной 
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мере отвечает всем задачам раннего музыкально-интонацион-

ного развития. 

Наряду с представленными выше специальными метода-

ми осуществление процесса раннего музыкально-интонацион-

ного развития включает традиционные для музыкальной прак-

тики дошкольного воспитания методы – наглядный, словесный, 

практический (А.Н. Зимина, Н.А. Ветлугина, Г.А. Праслова, 

О.П. Радынова). Процесс развития определил также выбор про-

блемного метода (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин) как метода твор-

ческого характера, имеющего высокий развивающий, познава-

тельно-мотивирующий потенциал, побуждающий детей к твор-

ческому использованию полученных знаний в музыкально-

художественной деятельности. 

Применение наглядного метода, имеющего две разновид-

ности — наглядно-слуховой и наглядно-зрительный — было обу-

словлено особенностями восприятия и мышления детей раннего 

возраста: малыши могут усвоить новую информацию, если она 

представлена конкретно и образно, а также оформлена зритель-

но (картины, рисунки, игрушки и т.д.). Наглядный метод исполь-

зовался для создания проблемных ситуаций (например, в зада-

ниях на соответствие зрительных и музыкальных образов). 

Словесный метод, имеющий в педагогике универсальный 

характер, также незаменим для музыкального развития детей. 

Словесный метод используется для активизации внимания де-

тей, передачи новой для них информации, и позволяет усилить 

восприятие музыки. Словесный метод применяется для созда-

ния образно-игрового «фона», сюжетных ситуаций на занятиях, 
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которые привносят ощущение необычности обстановки, увле-

кают детей, уводя от будничности. 

Особое значение для музыкально-интонационного разви-

тия детей раннего возраста имеет практический метод, сущность 

которого заключается в получении знаний посредством экспери-

ментальной практической деятельности. Значимость метода свя-

зана с деятельностной природой малышей, познающих мир ис-

ключительно чувственно-практическим путем. Практический ме-

тод используется для создания условий активного эксперименти-

рования малышей со звуками с целью накопления у них музы-

кально-сенсорного опыта. Манипулируя и играя с музыкальными 

звуками, малыши учатся выявлять их особенности и свойства, 

инициировать предметные и сенсорные игры с объектами — но-

сителями звуков, устанавливать простейшие связи между харак-

тером музыкального образа и средствами его выразительности. 

Практический метод необходим для репродуктивной дея-

тельности, поскольку связан с процессом формирования и со-

вершенствования умений и навыков. Но еще более значим 

практический метод в продуктивной деятельности, позволяю-

щий детям проявить инициативу, активность при создании 

собственных музыкально-творческих продуктов. Практический 

метод, так же как и другие методы музыкального развития, со-

держит в себе элементы проблемности. Примером являются 

проблемные ситуации, в которых детям предлагается подобрать 

соответствующие характеру музыки инструменты для сопро-

вождения, ритмические движения или использовать новые, 

придуманные самим ребенком способы исполнительства, вари-

анты отображения музыкального образа. 
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Таким образом, реализация процесса музыкально-инто-

национного развития детей раннего возраста осуществляется на 

основе взаимодействия, взаимодополнения и вариативного 

применения как частных музыкально-педагогических методов – 

метода интонационно-образных ассоциаций, метода полимо-

дального восприятия музыкальных интонаций, метода синекти-

ки, метода игровых импровизаций, метода эмпатийного пере-

воплощения, метода нахождения «эмоционально-двигатель-

ного унисона», метода многократного прослушивания, метода 

контрастных сопоставлений музыкальных интонаций, метода 

подражательного интонирования, метода интонационно-слухо-

вого различения, так и традиционных – наглядного, словесного, 

практического и проблемного методов дошкольной педагогики. 

Результативно-критериальный блок описывает ожидае-

мые результаты реализации модели семейно-ориентирован-

ного сопровождения музыкально-интонационного развития де-

тей раннего возраста.  

Таким образом, модель семейно-ориентированного со-

провождения музыкально-интонационного развития детей ран-

него возраста, основанная на деятельностном, интегративном и 

интонационном подходах, реализующаяся в процессе работы с 

родителями по музыкально-интонационному развитию детей и 

музыкально-художественной деятельности детей в ДОУ, обес-

печивает необходимые условия для развития способности де-

тей двух- и трехлетнего возраста воспринимать музыку на инто-

национно-образном уровне, являющейся основой их практиче-

ской музыкально-художественной деятельности. 
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I.4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ СЕМЕЙНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
 

Многочисленные педагогические исследования показы-

вают, что любая модель может быть эффективно реализована 

при наличии определенных условий. Прежде чем обратиться к 

содержанию условий реализации модели семейно-ориентиро-

ванного сопровождения музыкально-интонационного развития 

детей раннего возраста, необходимо рассмотреть категорию 

«условие».  

В философском словаре под условием понимается «отно-

шение предмета к окружающим его явлениям, без которых он 

не может существовать» [266, c. 421]. Также условия составляют 

ту среду, обстановку, в которой явления возникают, существуют 

и развиваются. Словарь русского языка С.И. Ожегова трактует 

«условие» как «обстоятельство, от которого что-нибудь зави-

сит» [195]. В других словарях русского языка предлагаются схо-

жие трактовки рассматриваемого понятия: как обстановка, в ко-

торой что-то происходит; как среда, в которой пребывают и без 

которой не могут существовать предметы и явления; как основа, 

предпосылка для чего-либо. В данных определениях условие 

рассматривается как нечто внешнее для предмета или явления, 

непосредственно влияющее на процесс его формирования и 

развития. В БСЭ дается более обобщенное понимание данного 

термина: «условие – это существенный компонент комплекса 
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объектов (вещей, их состояния, взаимодействий), из наличия 

которого с необходимостью следует существование данного яв-

ления». Весь этот комплекс называется «достаточным» [42, 

c. 105]. В данном определении условие рассматривается не как 

отдельное обстоятельство, отношения предметов, а как целый 

комплекс объектов, влияющих на исследуемое явление.  

Следует отметить, что условия должны быть необходи-

мыми и достаточными для существования или изменения изу-

чаемого предмета или явления. К необходимым относят те 

условия, которые имеют место всякий раз, как только возникает 

действие, а к достаточным – только те, которые непременно вы-

зывают данное действие [42, c. 128]. 

В теории и практике педагогики также существует множе-

ство трактовок и определений понятия «условие» вообще и 

«педагогические условия» в частности. В.И. Андреев под педа-

гогическими условиями понимает целенаправленный отбор и 

применение элементов содержания, методов, приемов, а также 

организуемых форм обучения для поставленных целей [16]. 

М.И. Ерецкий дает такое определение: «Педагогические усло-

вия – это сопутствующие фактору педагогические обстоятель-

ства, которые способствуют (или противодействуют) проявле-

нию педагогических закономерностей, обусловленных действи-

ем факторов» [87, c. 93]. «Педагогические условия – это среда, 

обстоятельства, в которых реализуются педагогические факто-

ры», – отмечает М.Е. Дуранов [83, c. 70]. Н.М. Яковлева пишет, 

что рассмотрение категории «условие» по отношению к поня-

тию «среда» («обстановка») неоправданно расширяет совокуп-

ность объектов, необходимых для возникновения, осуществле-

ния или изменения педагогического явления [285, c. 219]. Под 
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педагогическими условиями она понимает совокупность мер в 

учебно-воспитательном процессе, обеспечивающих достижение 

учащимися высшего уровня деятельности [285, с. 24].  

Анализ представленных определений позволил нам при-

нять за основу определение «педагогических условий» как внеш-

них обстоятельств, факторов, оказывающих существенное влия-

ние на протекание педагогического процесса, в той или иной ме-

ре сознательно сконструированных педагогом, предполагающих, 

но не гарантирующих определенный результат процесса. Исходя 

из данного определения, нами сформулировано понятие педаго-

гических условий реализации модели семейно-ориентирован-

ного сопровождения музыкально-интонационного развития 

детей раннего возраста: совокупность объективных факторов и 

специально спроектированных педагогом компонентов музы-

кально-развивающего процесса, направленных на активное 

освоение детьми раннего возраста коммуникативного, архетипи-

ческого интонационно-образного слоя музыки в музыкально-

художественных и продуктивных видах деятельности.  

При определении педагогических условий реализации 

модели семейно-ориентированного сопровождения музыкаль-

но-интонационного развития детей раннего возраста нами были 

учтены следующие положения:  

 – определение социального заказа в аспекте исследуе-

мой проблемы; 

 – выявление специфики организации процесса музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста; 

 – использование возможностей деятельностного, инте-

гративного и интонационного подходов, составляющих методо-

логическую базу нашего исследования.  
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В результате были выделены следующие педагогические 

условия:  

1) использование в процессе музыкально-художественной 

деятельности в детских и детско-родительских группах музы-

кально-интонационных комплексов, выступающих в качестве 

коммуникативно-архетипических интонационных единиц музы-

кального языка; 

2) обогащение музыкально-развивающей среды ДОУ и 

семьи компонентами продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); 

3) интеграция образовательных областей дошкольного 

образования (художественно-эстетическое, социально-комму-

никативное, познавательное развитие детей). 

Рассмотрим более подробно каждое из обозначенных 

нами педагогических условий. 

Первое педагогическое условие – использование в про-

цессе музыкально-художественной деятельности в детских и 

детско-родительских группах музыкально-интонационных ком-

плексов, выступающих в качестве коммуникативно-архети-

пических интонационных единиц музыкального языка. 

Основой разработки музыкально-интонационных ком-

плексов послужили: коммуникативные стереотипы музыкально-

го восприятия («коммуникативные архетипы»), выделенные 

Д.К. Кирнарской; архетипические символы, генетически укоре-

ненные в бессознательном («музыкально-семантические архе-

типы»), представленные В.А. Тороповой; первичные интонаци-

онные структуры, описанные Э.Е. Алексеевым.   

Изучая характер и структуру музыкального восприятия, 

Д.К. Кирнарская выделяет круг архетипических базисных форм 



96 

 

коммуникации, представленных в музыке в виде обобщенных 

конструктов, стереотипов «patterns, отражающих в звуке смысл 

общения» [114, c. 79]. По мнению Д.К. Кирнарской, «коммуни-

кативные архетипы», возникшие в древнейших видах музици-

рования, являются  важнейшим содержательным элементом 

музыкальных произведений: они помогают расшифровывать, 

эмоционально истолковывать музыкальное высказывание, по-

рождают определенный эмоциональный тонус, двигательный 

эквивалент, создают обобщенный образ процесса общения, 

имеющий интермодальный характер – зрительный, моторно-

двигательный и слуховой, где все эти модальности пребывают в 

нерасторжимом единстве.  

Д.К. Кирнарская выделяет четыре основных коммуникатив-

ных архетипа – «призыва», «прошения», «игры», «медитации». 

Коммуникативный архетип «призыва» имеет энергичный 

характер и связан с ситуацией побуждения к действию; в мело-

дике доминирует резко восходящая, скачковая интонация. Мо-

торный эквивалент архетипа призыва часто заключает в себе 

жест, который трактуется как выкрик: «Вперед! За мной!». 

Второй коммуникативный архетип может быть охаракте-

ризован как архетип «прошения». Это ситуация просьбы, моль-

бы, оплакивания. Мускульно-моторная составляющая архетипа 

«прошения» опирается на поклон, склонение головы и всего 

корпуса. Интонационная основа – нисходящие, близкорасполо-

женные мелодические ходы-вздохи. 

Третий коммуникативный архетип – архетип «игры» оли-

цетворяет детскую непосредственность, средоточие просто-

душной веселости, свидетельство свободы мысли и действия. 

Мелодический  контур архетипа замкнут в небольшом диапа-



97 

 

зоне с настойчивым возвращением к исходной точке. Энергич-

ное, быстрое движение создается средствами метроритма и 

остинатным высотным профилем, в котором нет сильных акцен-

тов и размашистых линий. Мускульно-моторный эквивалент ар-

хетипа игры чаще кругообразен, замкнут; движение напоминает 

волчок, полет мотылька. 

Последний коммуникативный архетип, следы которого 

восходят к традиционным культурам древности, – это архетип 

«медитации». Он связан с состоянием одиночества и погружен-

ности в себя, с сокровенными размышлениями. Коммуникатив-

ный архетип медитации восходит к древнейшему жанру колы-

бельной песни, когда поющий как бы общается с самим собой, 

со своим лучшим «я», воплощенном в младенце. В архетипе 

медитации интонационный профиль спокоен, он отличается 

возвратностью, к группировке мелодического контура вокруг 

некоего центра, который стягивает вокруг себя все мелодиче-

ское движение. Темп архетипа медитации спокоен и размерен, 

ее телесно-моторный эквивалент – это блуждание, колебание, с 

трудом захватывающее новое пространство и предпочитающее 

однажды завоеванный диапазон. 

Систему музыкальных архетипических символов А.В. То-

роповой составляют такие музыкально-семантические комплек-

сы, как: 

– музыкальный архетип Героя, имеющий активный, насту-

пательный характер, который проявляется в учащении смены 

процессов напряжения и торможения, чувстве накапливающей-

ся энергии; 
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– музыкальный архетип Анима, который имеет созерцатель-

ный характер с преобладанием процессов торможения над 

напряжением; в мелодике ощущается размывание опорных точек;  

– музыкальный архетип Старика, который связан с урав-

новешенным движением на месте, метроритмической статич-

ностью, ограниченным мелодическим диапазоном;  

– музыкальный архетип Матери, который имеет медита-

тивный, уравновешенный характер;  

– музыкальный архетип Дитя, который связан с мелодиче-

ской повторностью, ограниченным диапазоном; 

– музыкальный архетип Круга, который связан со стрем-

лением к универсальной бесконечности музыкального образа.  

Э.Е. Алексеев делит первичные интонационные структуры 

на три типа: альфа – контрастно-регистровые, бета – неустойчи-

во-скользящие и гамма – звуковысотно-чередующиеся [11]. 

Контрастно-регистровые интонации не имеют определен-

ной линии звуковедения и основываются на сопоставлении по-

ляризующихся тембров (регистров), их чередовании, диктуемых 

внутренним побуждением. Контрасты «высоко – низко» вместе 

с тембровыми красками являются главным выразительным ка-

чеством. Не случайно такое проявление преобладает в 

неосмысленных голосовых «экспериментах» (агуканьях) груд-

ных младенцев. Содержательный смысл данного типа исследо-

ватель связывает с экстатическим состоянием «неуправляемого, 

почти неподконтрольного сознанию голошения». Подобные ин-

тонации встречаются в традиционно-обрядовых, ритуальных 

свадебных причитаниях, похоронных голошениях.  

Другой тип мелодической интонации – неустойчиво-

скользящий – подразумевает сползающий вниз, никнущий ме-
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лодический профиль. Интерпретация этого типа интонаций объ-

ясняется психофизиологической подосновой – истощением и 

ослаблением физических или душевных сил. Неустойчиво-

скользящие интонации характеризуют состояние неуверенно-

сти, слабости, являются выражением жалобы, просьбы, мольбы. 

Третий интонационный тип основан на мелодически рав-

номерном чередовании стабильных звуковысотных уровней. 

Принцип чередующейся повторности тонов в быстром темпе 

характерен для интонирования скороговорок, считалок, в мед-

ленном темпе – для колыбельных, медитативно-созерца-

тельной  лирики. 

Разработанные нами музыкально-интонационные ком-

плексы вбирают в себя эмоционально-коммуникативные харак-

теристики и интонационные профили представленных выше  

архетипов Д.К. Кирнарской, А.В. Тороповой и первичных инто-

национных структур Э.Е. Алексеева. Музыкально-интонацион-

ные комплексы сопоставимы по значению со смысловыми опо-

рами эмоционально-интонационного познания музыкальной 

коммуникации, имеют определенный интонационно-звуко-

высотный профиль, двигательно-пластический и простран-

ственно-временной образ.  

Таким образом, под музыкально-интонационным ком-

плексом мы понимаем устойчивое мелодическое образование 

с характерным звуковысотным, ритмическим, динамическим и 

тембральным соотношением звуков, имеющее определенный 

коммуникативный смысл, эмоциональный тонус. Музыкально-

интонационные комплексы образуют своеобразный «словарь» 

образно-интонационных звуковых аналогов явлений, эмоцио-

нальных состояний, коммуникативных архетипов, где каждому 
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музыкально-интонационному комплексу соответствует своя ме-

лодия-попевка, свой образ и двигательно-пространственное 

отображение (см. табл. 2).  

Таблица 2 

 Музыкально-интонационные комплексы 
 

Интонаци-
онный 
комплекс 

Изобразитель-
ный образ 

Двигательно-пространственное отоб-
ражение 

Призыва Марширующий 
петушок 

Маршевые шаги на месте с высоким 
подниманием коленей и жест рукой 
вверх 

Плача Плачущий зайка Закрытые ладонями глаза, слабые 
наклоны головы вниз 

Маятника Часы с маятни-
ком 

Соответствует движениям колыбельной 
– укачивание на руках воображаемой 
куклы или покачивание из стороны в 
сторону 

Созерцания Горизонтальная 
линия 

Медленное горизонтальное движение 
руки в сторону 

Игры Катящийся коло-
бок 

Энергичное движение туловищем из 
стороны в сторону 

Круга Радуга, отража-
ющаяся в воде 

Обрисовывание в воздухе рукой круга 
большого диаметра 

Веера Лиса, любующа-
яся своим хво-
стом 

Возвратное движение рукой: плавно 
снизу вверх и обратно 

Взлета Улетающая Бо-
жья коровка 

Раскрытая ладонь и быстрый взмах 
вверх 

Ухода Зевающий  беге-
мот 

Широкое движение рук сверху вниз по 
направлению к груди 

Угрозы Волк, клацаю-
щий зубами 

Хватающее движение руками 
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Например, музыкально-интонационный комплекс Призы-

ва имеет визуальный образ Петушка, которого ребенок «изоб-

ражает», маршируя на месте с высоким подниманием коленей 

и движением руки снизу вверх. Визуальный образ музыкально-

интонационного комплекса Мольбы – Плачущий зайка, двига-

тельно-пространственное отображение – закрытые ладонями 

глаза, слабые наклоны головы вниз. 

Таким образом, музыкально-интонационные комплексы, 

являясь содержательной основой процесса раннего музыкально-

интонационнного развития, представляют собой специфические 

музыкально-языковые структуры – образы-знаки, функциониру-

ющие на уровне эмоционального воздействия и обладающие 

возможностью воплощения и передачи звукооформленного 

смысла. Музыкально-интонационные комплексы обеспечивают 

переход от стихийно-биологического реагирования на музыку к 

осознанному и деятельностному освоению пространства музы-

кально-художественных ценностей.  

Второе педагогическое условие – обогащение музы-

кально-развивающей среды ДОУ и семьи компонентами про-

дуктивной деятельности (рисования, лепки, аппликации). 

Музыкальное развитие ребенка обусловлено не только 

занятиями с педагогом или родителями, но и возможностью 

самостоятельно играть, экспериментировать с музыкальными 

игрушками, свободного музицирования на музыкальных ин-

струментах. Элементарное музицирование как первичная твор-

ческая деятельность ребенка возможна при условии создания 

специальной музыкально-развивающей среды.  

Наиболее общее понятие среды как педагогического 

средства приводится в работах Ю.С. Мануйлова, разработчика 
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теории средового подхода в воспитании [151]. Он определят 

среду, «как то, среди чего пребывает субъект, посредством чего 

формируется образ жизни и что опосредует его развитие и 

определяет личность». В настоящий момент в психолого-

педагогической теории и практике существует понятие «разви-

вающая обучающая» или «развивающая предметная среда». 

Предметный компонент развивающей среды детей дошкольно-

го возраста подробно описан в работах С.Л. Новосёловой. Она 

обосновывает понятие развивающей среды как системы мате-

риальных объектов деятельности ребёнка, функционально мо-

делирующих содержание его развития, духовного и физическо-

го [191, c. 117].  

С.Л. Новосёловой разработаны следующие требования к 

развивающей предметной среде: 

– требуется учитывать необходимость развития ведущей 

детской деятельности;  

– среда должна быть нацелена на зону ближайшего пси-

хического развития; 

– среда должна соответствовать структуре когнитивной 

сферы ребёнка, то есть содержать как консервативные (уже из-

вестные ребёнку) компоненты, так и проблемные, подлежащие 

исследованию. 

Данные требования обосновываются автором тем, что 

способность к познанию коренится в интересе ребёнка к пред-

метному миру близких ему людей, в ориентировке на новизну, 

в первичном экспериментировании с игрушками и инструмен-

тами, в любознательности, интересе, превышающем своей мо-

тивацией получение утилитарного результата [191, c. 66].  
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Вопросы организации развивающей среды с учетом осо-

бенностей нервно-психического развития детей раннего возрас-

та в дошкольном образовательном учреждении представлены в 

«Концепции построения развивающей среды для организации 

жизни детей и взрослых в системе дошкольного образования» 

(В.А. Петровский), в научных исследованиях (Г.Г. Григорьева, 

Л.А. Максимова, Л.Н. Павлова). 

Говоря о музыкальном развитии дошкольников, исследо-

ватели представляют предметно-развивающую среду как музы-

кально-образовательную, которая состоит из предметно-

пространственного и музыкального компонентов. Предметно-

пространственный компонент представлен теми предметами и 

специальным оборудованием, «которое сопровождает ребенка 

в процессе его жизнедеятельности в детском саду и способству-

ет более успешной реализации его музыкального развития» 

[122, c. 43]. Музыкальный компонент представлен аудиомузы-

кальной информацией, то есть непосредственно музыкой, неза-

висимо от её источника.  

Интересен взгляд на основные признаки и составляющие 

педагогически организованной музыкальной среды Л.В. Горюно-

вой, определяющей ее в качестве гармонизующей силы, воздей-

ствующей на детей через многочисленные каналы связи, «дей-

ствие которых обусловлено свойством ее проницаемости и влия-

тельности на воспринимающего» [65, c. 34]. Составляющими пе-

дагогически организованной музыкальной среды автор называет: 

– содержательный пласт музыкального искусства, воспри-

нимаемый слушателями в виде музыкальных произведений 

(в своем законченном виде или представленные в виде опреде-

ленных фрагментов, отражающих тематический, эмоционально-
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образный или иллюстративный аспекты образовательного про-

цесса), звучащие в записи; 

– живая музыка в исполнении профессиональных испол-

нителей; 

– музыка, звучащая в собственном непосредственном ис-

полнении детей; 

– носители живого музыкального звучания – музыкальные 

инструменты, имеющиеся в образовательном учреждении, у 

детей дома, в музее; 

– воображаемая музыка – то есть такая, которую дети 

«слышат» внутренним слухом в процессе восприятия других ви-

дов искусства (произведений литературы, живописи, архитекту-

ры, скульптуры); 

– так называемая «музыка природы» – пение птиц, шелест 

листвы, шум волн, ветра, гудение пламени в очаге, звон капели; 

– мелодия выразительной речи (содержательная и образ-

ная) [65, c. 41]. 

Таким образом, музыкальное развитие детей дошкольно-

го и раннего возраста определяется наличием богатой музы-

кально-развивающей и логически  организованной среды, учи-

тывающей возрастные и индивидуальные особенности каждого 

ребенка. 

В осуществлении музыкально-интонационного развития 

детей раннего возраста предметно-пространственная музы-

кальная среда играет наиважнейшую роль, являясь источником 

получения эмоционально-образной информации, приобретения 

необходимого музыкального опыта, стимулом к развитию му-

зыкальной деятельности. При этом для раннего возраста харак-

терна организация музыкально-развивающей среды таким об-
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разом, чтобы в ней визуально были представлены все виды дет-

ской музыкальной деятельности, созданы условия для активно-

го взаимодействия детей с любыми пособиями, музыкальными 

игрушками и музыкальными инструментами. Поэтому ведущим 

принципом организации музыкально-развивающей среды яв-

ляется принцип размещения материалов по типу мини-центров, 

созданных с целью предоставления каждому ребенку возмож-

ности сосредоточиться на своей деятельности, пережить опре-

деленное эмоциональное состояние, самостоятельно или с по-

мощью взрослого освоить определенное действие с предмета-

ми и материалами. Оформление музыкальных мини-центров 

для детей раннего возраста должно быть сюжетным, с исполь-

зованием материалов одной фактуры и цветовой гаммы. Посо-

бия должны быть добротными, безопасными, эстетически при-

влекательными, простыми в обращении, сомасштабными глазу, 

росту, действиям рук ребёнка двух-трех лет [130]. 

Среди оставляющих музыкально-развивающей среды для 

детей раннего возраста необходимо выделить такой существен-

ный момент, как создание эмоционального фона среды. Органи-

зация и поддержание эмоционально-комфортной атмосферы в 

процессе осуществления разных видов музыкальной деятельно-

сти малышей является мотивирующим фактором эимпатийно-

позитивного взаимодействия ребенка с миром музыки. 

Учитывая полимодальную специфику восприятия, прису-

щую детям раннего возраста, их способность трансформировать 

музыкальные ощущения и представления в визуальные, пласти-

ческие образы, музыкально-развивающая среда может быть 

дополнена элементами и материалами продуктивной деятель-

ности детей (рисования, лепки, аппликации). Для этого в про-
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странстве мини-центров могут быть размещены карандаши, 

краски, фломастеры, восковые мелки, глина или пластилин, 

разные виды бумаги, готовые аппликационные формы и т.д. 

Экспериментируя с изобразительными и пластическими мате-

риалами, малыши пробуют отобразить свои музыкальные впе-

чатления, передать отдельные элементы содержания музы-

кального произведения в рисунке или объемном изображении. 

Уточнить представления малышей помогают игрушки, иллю-

страции, фотографии. 

Таким образом, включение в процесс музыкально-инто-

национного развития элементов продуктивной деятельности за 

счет обогащения музыкально-развивающей среды пластиче-

скими, изобразительными материалами, помогает вызвать в 

детской душе яркий эмоциональный отклик на восприятие му-

зыкального произведения, обогатить и расширить круг музы-

кальных представлений. С другой стороны, синтез музыкальной 

и продуктивной деятельности, обогащение музыкальных пред-

ставлений различными качествами и ситуативными дополнени-

ями другой (немузыкальной) художественной специфики, явля-

ется импульсом к раскрытию разноплановых возможностей ре-

бенка, источником вдохновения в игре. 

Третье педагогическое условие – интеграция образова-

тельных областей дошкольного образования (художественно-

эстетическое, социально-коммуникативное, познавательное 

развитие детей). 

Понятие интеграции относится к общенаучным и заим-

ствовано педагогической наукой из философии, где интеграция 

понимается как сторона процесса развития, связанная с объ-

единением в целое ранее разнородных частей и элементов. На 
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протяжении XX столетия интеграция использовалась педагогами 

на разных ступенях обучения и развития как гармоничное объ-

единение различных видов деятельности, учебных предметов, 

которое позволило внести целостность в познание ребёнком 

мира. Сам термин «интеграция» появился в конце XX века на 

сессии ЮНЕСКО (1993 г.), где было принято его рабочее опреде-

ление как особой органической взаимосвязи и взаимопроник-

новения знаний, которые должны вывести ребенка на понима-

ние единой научной картины мира. Признаками интегративного 

процесса, по мнению Ю.С. Тюнникова, являются:  

1) выстраивание интеграции как взаимодействия разно-

родных, ранее разобщённых отдельных элементов; 

2) интеграция связана с качественными и количественны-

ми преобразованиями взаимодействующих элементов; 

3) интегративный процесс имеет свою логико-содер-

жательную основу; 

4) педагогическая целесообразность и относительная са-

мостоятельность интегративного процесса [258]. 

Интегративность является основополагающим принципом 

современного дошкольного образования, предполагающим 

гармоничное объединение образовательных областей в единый 

неразрывный воспитательно-развивающий процесс, при кото-

ром в сознании ребенка синтезируется чувственный и деятель-

ностный, познавательный и эстетический опыт, формирующий 

целостное представление об окружающем мире.  

Рассматривая системообразующие факторы интеграции в 

системе ДОУ, Л.В. Трубайчук указывает, что ими может стать 

любой компонент содержания дошкольного образования, ком-

понент образовательного процесса или качественная характе-
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ристика его участников. Данные системообразующие факторы 

определяют формы интеграции, которые будут обеспечивать и 

синтез образовательных областей, и взаимосвязь разных видов 

деятельности, и формирование интегральных качеств личности 

дошкольника в процессе воспитания и развития. Интеграция 

образовательных областей, осуществляемая в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой образовательных областей, позволяет объединить 

социально-личностное, познавательно-речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие ребенка, способствуя фор-

мированию интегральных личностных качеств детей, создавая 

основу для их гармоничного вхождения в социум [257].  

В сфере музыкального искусства интегративность отража-

ет сам феномен музыкально-художественной деятельности, ко-

торый может рассматриваться как органическое слияние, це-

лостность четырех основных форм человеческой активности: 

– преобразовательной, заключающейся в понимании и 

эмоциональном переживании ребенком замысла композитора, 

его интерпретации, проживании своих музыкальных впечатле-

ний, создания собственного произведения искусства;  

– познавательной как обогащение чувственного опыта де-

тей, овладения исполнительским мастерством, мастерством 

слушателя; 

– ценностно-ориентационной, связанной с приобщением 

ребенка к ценностям культуры, формированием личностной си-

стемы жизненных ценностей; 

– общения как деятельности, подразумевающей взаимо-

действие ребенка с другими детьми посредством восприятия, 

исполнения и сочинения музыки. 
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Таким образом, музыкальное развитие ребенка, являясь 

интегративным процессом, предполагает целостное и гармо-

ничное сочетание всех сторон развития – биологического, соци-

ального, культурного. С этой точки зрения, специально органи-

зованное музыкальное развитие ребенка раннего возраста – это 

не просто трансляция, передача ему музыкальных знаний и 

умений, а собственно погружение малыша в музыкальную куль-

туру, которая включает не только музыкально-аудиальный ком-

понент, но и компоненты окружающей социальной среды (сфе-

ра отношений и деятельности в музыке), предметной среды 

(сфера предметов и вещей, материализующих музыкально-

художественные образы в виде иллюстраций, скульптур малых 

форм — статуэток, художественно выполненных игрушек и т.п.). 

При этом ребенок постигает составляющие музыкальной куль-

туры с разных сторон, в различных образовательных сферах.  

Семейно-ориентированное сопровождение музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста осуществля-

ется на основе интеграции образовательных областей — худо-

жественно-эстетической, социально-коммуникативной, позна-

вательной. Системообразующими факторами интеграции дан-

ных образовательных областей являются полимодальность вос-

приятия детей раннего возраста, синкретичность деятельности 

малышей, а также сама коммуникативная специфика музыкаль-

ного искусства, раскрывающая ребенку многообразие связей, 

существующих в мире природы, человеческом сообществе, 

предметном мире и обеспечивающая объединение содержа-

тельных компонентов образовательных областей. 
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Предметом интеграции являются цели, задачи и содер-

жание данных образовательных областей, а также методы и 

формы организации образовательного процесса. В процессе 

раннего музыкально-интонационного развития происходит 

объединение и синтез следующих видов деятельности: 

– музыкальной (пения, музыкально-ритмических движе-

ний, игры на детских музыкальных инструментах).  

– двигательной (включающей основные движения – ходь-

бу, бег, прыжки); 

– игровой (сюжетно-ролевых игр, игр с правилами); 

– коммуникативной (конструктивного общения и взаимо-

действия со взрослыми и сверстниками, устная речь);  

– познавательно-исследовательской (исследования объ-

ектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

– восприятия художественной литературы и фольклора; 

– изобразительной (рисования, лепки, аппликации);  

Объединение, проникновение одной области в другую, их 

взаимообогащение реализуется на основе единства методов 

(наглядного, словесного, практического) и форм организации 

образовательного процесса, (в образовательной деятельности, 

осуществляемой в процессе организации различных видов дет-

ской деятельности – игровой, коммуникативной, познаватель-

но-исследовательской, продуктивной, музыкально-художест-

венной, чтения, в образовательной деятельности, осуществляе-

мой в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельно-

сти детей как в условиях ДОУ, так и в семье).  

Интеграция образовательных областей в процессе музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста спо-
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собствует обогащению и развитию сюжетов музыкально-

творческих, дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, пси-

хологических, театрализованных игр; применяется для иллю-

стрирования и пояснения содержания музыкальных произведе-

ний чтения фрагментов художественных книг разных жанров; 

используется в беседах социально-нравственного содержания, в 

инсценировании и драматизации отрывков из сказок, песен, 

стихотворений; является основой активизации фантазии и твор-

ческого воображения детей в качестве музыкального фона-

сопровождения при рассматривании и обсуждении игрушек, 

предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам. Фрагменты музыкальных произведений, 

создающие соответствующий настрой, положительный эмоцио-

нальный фон, могут использоваться в качестве интегративных 

компонентов различных форм организации жизни и воспитания 

детей раннего возраста: в образовательной деятельности, осу-

ществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познава-

тельно-исследовательской, продуктивной, чтения); в  образо-

вательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (во время сбора на прогулку, в тихий час и т.д.); 

в самостоятельной деятельности детей. 

Взаимосвязь и взаимопроникновение образовательных 

областей, являясь важным компонентом музыкально-интона-

ционного развития детей в семье и детском саду, обеспечивает 

полноту реализации возможностей и музыкальных способно-

стей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, 

его всестороннее развитие. 
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На основе интеграции происходит взаимодействие и объ-

единение деятельности разных субъектов образования – детей, 

родителей, педагогов, образование сообщества участников пе-

дагогического процесса. Создание совместных проектов, досу-

гов, праздников, экскурсий помогает приобретать родителям 

опыт воспитания и развития своих детей как уникальных субъ-

ектов разных видов деятельности, активно познающих смысл и 

ценности общественной и индивидуальной культуры, преобра-

зующих окружающее культурное пространство и самого себя. 

Таким образом, интеграция образовательных областей – 

художественно-эстетической, социально-коммуникативной, по-

знавательной в процессе раннего музыкально-интонационного 

развития детей является основой единства содержательных 

компонентов образовательного процесса, сочетания и взаимо-

проникновения разных видов деятельности, объединения форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия и со-

трудничества субъектов образования. Интеграция художествен-

но-эстетического, социально-коммуникативного и познаватель-

ного развития в музыкально-развивающем процессе способ-

ствует максимальному раскрытию индивидуального возрастно-

го потенциала каждого ребенка, гармоничному развитию его 

личностных качеств, осознанию ребёнком самого себя, своих 

возможностей и индивидуальных особенностей; умению об-

щаться со взрослыми и сверстниками. 

Представленные педагогические условия отражают сово-

купность мер, обеспечивающих эффективность модели семей-

но-ориентированного сопровождения музыкально-интонацион-

ного развития детей раннего возраста.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Анализ философской, психолого-педагогической, музы-

кально-педагогической и искусствоведческой литературы поз-

волил выделить следующие этапы развития проблемы семейно-

ориентированного сопровождения музыкального развития де-

тей раннего возраста: 1 этап (с древнейших времен до начала 

XVII века) – отсутствует понятие семейно-ориентированного со-

провождения музыкального развития детей раннего возраста, 

музыкальное развитие детей не выделяется в отдельную кате-

горию, являясь неотъемлемой частью синкретичного внутрисе-

мейного общевоспитательного процесса; 2 этап (с середины XVII 

до второй половины ХIХ века) – семья является первичным ис-

точником музыкального опыта ребенка, расширяется поле тео-

ретических изысканий в области музыкальной педагогики, вво-

дится самостоятельное понятие «музыкальное развитие детей»; 

3 этап (вторая половина ХIХ – середина ХХ века) – музыкальное 

развитие в раннем детстве начинает приобретать статус относи-

тельно самостоятельной сферы дошкольного воспитания, со-

храняя при этом приоритет позиции семьи, во многом опреде-

ляющей направленность и характер музыкального развития де-

тей раннего возраста, появляются специально организованные 

дошкольные образовательные заведения (детские сады), вклю-

чающие в качестве обязательного компонента музыкальное 

развитие ребенка; 4 этап (вторая половина ХХ до наших дней) – 

появление первых исследований теоретических и практических 

аспектов семейно-ориентированного сопровождения музы-

кального развития детей раннего возраста, разработка специ-

альных программ и технологий музыкального развития детей 
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раннего возраста, включающих отдельные рекомендации по 

музыкальному воспитанию ребенка в семье. 

2. Музыкальное развитие наиболее эффективно и значи-

мо в ранний период детства, поскольку создает уникальные, 

неповторимые в дальнейшем условия реализации специфиче-

ских возрастных возможностей малышей воспринимать музыку 

на коммуникативном интонационно-образном уровне. Это поз-

воляет рассматривать раннее музыкально-интонационное раз-

витие как активный процесс освоения архетипических базисных 

музыкально-интонационных комплексов, двигательного, ком-

муникативного, интерсенсорного характера, имеющих опреде-

ленный моторно-пластический и пространственно-временной 

образ. Опора на архетипические «интонационные коды» (ком-

плексы), позволяющие ребенку не только воспринимать, но и 

воссоздавать музыкальные образы как воплощение своих му-

зыкально-слуховых представлений и переживаний, позволяет 

говорить о раннем музыкально-интонационном развитии как о 

мотивирующем факторе музыкально-художественный и про-

дуктивной деятельности детей раннего возраста. 

3. Полифункциональность, многоаспектность музыкально-

развивающего процесса, психологические особенности возраст-

ного и личностного развития детей в период раннего детства 

являются основанием для привлечения родителей к реализации 

процесса музыкального развития детей раннего возраста. Се-

мейно-ориентированное сопровождение музыкально-интона-

ционного развития детей раннего возраста представляет собой 

процесс педагогического взаимодействия педагога (музыкаль-

ного руководителя) дошкольного учреждения и семьи, преду-

сматривающий  повышение компетентности родителей в во-
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просах раннего музыкально-интонационного развития и созда-

ние условий для становления способностей детей раннего воз-

раста воспринимать музыку на интонационно-образном уровне 

как основы практической музыкально-художественной деятель-

ности малышей. 

4. Модель семейно-ориентированного сопровождения 

музыкально-интонационного развития детей раннего возраста 

представляет собой педагогически обоснованную систему, от-

ражающую структурно-содержательные связи процесса музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста. 

Структурно-содержательная модель включает четыре взаимо-

связанных блока: целевой – определяющий цель и конкретные 

задачи раннего музыкально-интонационного развития; теоре-

тико-методологический – обеспечивающий объединение и 

координацию задач и участников процесса семейно-ориенти-

рованного сопровождения музыкально-интонационного разви-

тия детей раннего возраста на основе научно-методологических 

подходов (деятельностного, интегративного и интонационного) 

и принципов (дифференцированной работы с семьей по музы-

кально-интонационному развитию детей раннего возраста, це-

лостности педагогического процесса, активности и открытости 

форм общения детей и взрослых), как определенных концепту-

альных позиций по отношению к исследуемой нами проблеме; 

содержательно-технологический – представляющий основные 

направления деятельности педагога и родителей, формы, мето-

ды и этапы организации процесса семейно-ориентированного 

сопровождения музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста; критериально-оценочный – описывающий 

ожидаемые результаты реализации модели семейно-ориенти-
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рованного сопровождения музыкально-интонационного разви-

тия детей раннего возраста. 

5. Для обеспечения эффективного функционирования мо-

дели семейно-ориентированного сопровождения музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста определены 

педагогические условия ее реализации, представляющие собой 

совокупность объективных факторов и специально спроектиро-

ванных педагогом компонентов музыкально-развивающего 

процесса, направленных на активное освоение детьми раннего 

возраста коммуникативного, архетипического интонационно-

образного слоя музыки в музыкально-художественных и про-

дуктивных видах деятельности. 

Педагогическими условиями реализации модели семей-

но-ориентированного сопровождения музыкально-интонацион-

ного развития детей раннего возраста являются:  

1) использование в процессе музыкально-художественной 

деятельности в детских и детско-родительских группах музы-

кально-интонационных комплексов, выступающих в качестве 

образно-смысловых коммуникативно-архетипических интона-

ционных единиц музыкального языка;  

2) обогащение музыкально-развивающей среды ДОУ и 

семьи компонентами продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); 

3) интеграция образовательных областей дошкольного 

образования (художественно-эстетическое, социально-комму-

никативное, познавательное развитие детей). 
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РАЗДЕЛ II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ СЕМЕЙНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

II.1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МОДЕЛИ СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 
 

Основным методом нашего эмпирического исследования 

явился педагогический эксперимент как «своеобразно скон-

струированный и осуществленный педагогический процесс, 

включающий принципиально новые элементы и поставленный 

таким образом, что дает возможность глубже, чем обычно, ви-

деть связи между его различными сторонами и точно учитывать 

результаты внесенных изменений» [45, с. 93]. 

Метод педагогического эксперимента позволяет разло-

жить целостные педагогические явления на их составные части 

и предполагает выделение следующих этапов:  
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– преднамеренное внесение в педагогический процесс 

важных изменений в соответствии с задачей исследования и ги-

потезой;  

– организация педагогического процесса, позволяющая 

видеть связи между изучаемыми явлениями;  

– количественное измерение и качественный анализ вве-

денных в педагогический процесс новых или видоизмененных 

компонентов. 

В ходе организации эксперимента по реализации модели 

семейно-ориентированного сопровождения музыкально-инто-

национного развития детей раннего возраста нами были по-

ставлены следующие задачи: 

1) на основе изучения научно-методической литературы 

определить показатели, критерии и уровни, необходимые для 

оценки эффективности модели семейно-ориентированного со-

провождения музыкально-интонационного развития детей ран-

него возраста; 

2) изучить имеющиеся уровни взаимодействия семьи и 

ДОУ, музыкально-интонационного развития детей раннего воз-

раста; 

3) экспериментальным путем проверить эффективность 

модели семейно-ориентированного сопровождения музыкаль-

но-интонационного развития детей раннего возраста, реализу-

ющуюся в процессе музыкально-художественной деятельности 

детей в ДОУ и работы с родителями по музыкально-интона-

ционному развитию детей. 

Экспериментальная работа осуществлялась на базе муни-

ципальных детских образовательных учреждений № 304, 84, 93 

г. Челябинска. Для проведения экспериментальной работы 
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нами были сформированы экспериментальная (ЭГ) и контроль-

ная группы (КГ). В предварительном эксперименте участвовало 

40 детей в возрасте от 1,9 до 3-х лет. В основном эксперименте 

были задействованы 63 ребенка в возрасте от 2-х до 3-х лет: 

экспериментальную группу составили 33 ребенка, в контроль-

ную группу вошли 30 малышей. В эксперименте также прини-

мали участие родители детей ЭГ и КГ.  

В контрольной группе музыкальное развитие детей ран-

него возраста осуществлялось в соответствии с традиционными 

программными требованиями (Программа «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой). В экспериментальной группе музыкально-интонационное 

развитие детей раннего возраста осуществлялось на основе пе-

дагогического взаимодействия педагога дошкольного учрежде-

ния и родителей. Основными формами организации музыкаль-

но-развивающего процесса являлись: работа с родителями по 

музыкально-интонационному развитию детей, музыкально-ху-

дожественная деятельность детей в ДОУ. Работа с родителями 

по музыкально-интонационному развитию детей осуществля-

лась в последовательности трех этапов. Информационно-

аналитический этап предполагал проведение анкетирования 

родителей с целью выявления уровня их компетентности в во-

просах музыкального развития детей. Второй этап предполагал 

проведение родительских собраний на тему «Развиваем музы-

кально-интонационные способности детей», индивидуальных 

консультаций для родителей на тему «Индивидуальные и воз-

растные особенности музыкально-интонационного развития 

ребёнка»; оказании помощи родителям по созданию музыкаль-

но-развивающей среды в семье; разработку и ознакомление 
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родителей с рекомендациями по развитию музыкально-инто-

национных способностей детей раннего возраста в семье в виде 

памяток. Этап вовлечения родителей в совместную с детьми де-

ятельность предполагал участие родителей в детско-роди-

тельских группах, совместных досуговых мероприятиях. В каче-

стве вариативного дополнительного компонента основной об-

разовательной программы внедрялась авторская «Программа 

раннего музыкально-интонационного развития».  

Экспериментальная работа по проверке эффективности 

модели семейно-ориентированного сопровождения музыкаль-

но-интонационного развития детей раннего возраста включала:  

1) констатирующий этап эксперимента, цель которого за-

ключалась в определении исходных уровней взаимодействия 

семьи и ДОУ, музыкально-интонационного развития детей ран-

него возраста в контрольной и экспериментальной группах по 

выделенным критериям и показателям;  

2) формирующий этап, целью которого была апробация 

разработанной модели семейно-ориентированного сопровож-

дения музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста; 

3) контрольный этап, целью которого являлось проведе-

ние итогового оценивания уровней взаимодействия семьи и 

ДОУ, музыкально-интонационного развития детей раннего воз-

раста по выделенным критериям и показателям в контрольной 

и экспериментальной группах, а также констатация эффективно-

сти модели семейно-ориентированного сопровождения музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста, реа-

лизуемой в музыкально-художественных и продуктивных видах 

деятельности. 



121 

 

 Для достижения цели констатирующего этапа экспери-

мента необходимо было выявить критерии и показатели уров-

ней взаимодействия семьи и ДОУ, музыкально-интонационного 

развития детей раннего возраста. 

Критерии – это признаки, на основании которых произво-

дится оценка, определение или классификация чего-либо [78; 

88]. Критерии раскрываются во внешних признаках – показате-

лях, по мере проявления которых можно судить о большей или 

меньшей степени их выраженности. В нашем исследовании 

критерии и показатели выступают как качественные характери-

стики исследования, а уровни – как количественные характери-

стики, которые зависят от выбора критериев. 

На основе изучения научно-методической литературы 

нами были определены два критерия, позволяющие выявить 

результативность модели семейно-ориентированного сопро-

вождения музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста: эффективность взаимодействия семьи и ДОУ и музы-

кально-интонационное развитие детей раннего возраста. 

Первый критерий связан с особой значимостью педагоги-

ческого взаимодействия родителей и детей в период раннего 

детства, важностью активного включения родителей в музы-

кально-развивающий процесс. Оценка эффективности взаимо-

действия семьи и ДОУ осуществлялась на основе обобщенных 

оценочных показателей, включающих: ценностное отношение к 

музыкальному развитию детей раннего возраста (понимание 

родителями значения музыкально-интонационного развития 

детей, отношение к необходимости организации процесса му-

зыкально-интонационного развития ребенка в ДОУ и семье); 

компетентность родителей в вопросах раннего музыкально-

интонационного развития детей (владение знаниями и практи-
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ческими умениями в области музыкально-интонационного раз-

вития детей раннего возраста); активность в совместной дея-

тельности (степень участия в проведении игровых проектов, 

совместных досуговых мероприятий). 

Для первичной оценки эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ при поступлении ребенка в ДОУ проводилось ан-

кетирование родителей.  

Нами были выделены следующие показатели и уровни 

эффективности взаимодействия семьи и ДОУ (см. табл. 3). 

На констатирующем этапе нами были получены данные, 

свидетельствующие о том, что лишь чуть больше половины ро-

дителей (53%) заинтересованы в развитии музыкальности свое-

го ребенка и рассматривают музыку как важнейшее средство, 

позволяющее проявиться природным способностям и задаткам 

малышей, как основу для становления творческой личности во 

всех проявлениях. 

Таблица 3 
 

Показатели и уровни эффективности взаимодействия семьи  
и ДОУ 

 

Показатели Уровни 
Ценностное отноше-
ние к музыкальному 
развитию детей ран-
него возраста 
 

Оптимальный – родители придают большое значение 
музыкально-интонационному развития детей, считают 
необходимой организацию процесса музыкально-
интонационного развития ребенка в ДОУ и семье 
Допустимый – родители понимают значение музы-
кально-интонационного развития детей, согласны 
участвовать в организации процесса музыкально-
интонационного развития ребенка в ДОУ и семье 
Минимальный – родители не признают ценности музы-
кально-интонационного развития детей, отрицают 
необходимость организации процесса музыкально-
интонационного развития ребенка в ДОУ и семье 
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Окончание табл. 3 
Показатели Уровни 

Компетентность в во-
просах раннего музы-
кально-
интонационного раз-
вития детей 

Оптимальный – родители владеют качественной си-
стемой знаний и систематически применяют их  в сов-
местной музыкальной деятельности – развивают эмо-
циональную отзывчивость на музыку, интерес к музы-
кальной деятельности на основе использования музы-
кально-интонационных комплексов в условиях обога-
щенной музыкально-развивающей среды компонента-
ми продуктивной деятельности с привлечением инте-
грации образовательных областей  
Допустимый – родители имеют средний уровень зна-
ний в области музыкально-интонационного развития 
детей раннего возраста, реализация знаний на практи-
ке носит фрагментарный характер 
 Минимальный – имеют поверхностный уровень зна-
ний, не  используют знания на практике 

Активность в совмест-
ной деятельности: 
степень участия в 
совместной с детьми 
музыкально-
творческой деятель-
ности 

Оптимальный – высокая активность родителей в под-
готовке и проведении игровых проектов, совместных 
досуговых мероприятий  
Допустимый – ситуативная инициативность родителей 
в совместной музыкально-творческой деятельности 
при условии значимой мотивации, личной заинтересо-
ванности 
Минимальный – пассивность родителей в подготовке и 
проведении игровых проектов, совместных досуговых 
мероприятий 

 

Четверть родителей не видят особой необходимости ор-

ганизации процесса музыкально-интонационного развития ре-

бенка в ДОУ и семье. У 87% родителей выявлен минимальный 

уровень владения знаниям и практическими умениями в обла-

сти музыкально-интонационного развития детей раннего воз-

раста; лишь треть родителей продемонстрировали желание и 

возможности участия в совместной с детьми музыкально-

творческой деятельности (см. табл. 4). 
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Таблица 4 
 

Эффективность взаимодействия семьи и ДОУ 
 

Уровни Ценностное от-
ношение к му-
зыкальному 
развитию детей 
раннего возрас-
та 
(% родителей) 

Компетент-
ность в вопро-
сах раннего 
музыкально-
интонационно-
го развития де-
тей 
(% родителей) 

 
Активность в 
совместной 
деятельности 
(% родителей) 

ЭГ 
(N=30) 

КГ (N=30) ЭГ 
(N=30) 

КГ 
 (N=30) 

ЭГ 
(N=30) 

КГ 
 (N=30) 

Оптималь-
ный 

49,5 53,2 3,9 4,8 32,3 29,5 

Допустимый  22,1 22,8 9,2 10,5 34,8 34,2 

Минималь-
ный  

28,4 24 86,9 84,7 32,9 36,3 

 

Обоснованием выбора второго критерия оценки эффек-

тивности модели семейно-ориентированного сопровождения 

музыкально-интонационного развития детей раннего возраста 

послужило определение большинством исследователей особо-

го значения музыкальной интонации как главного содержатель-

ного начала в музыкальном произведении, основного носителя 

эмоционально-образной информации, определяющего интерес 

к музыке в раннем дошкольном детстве, характер и уровень 

эмоционального реагирования на музыкальный образ 

(Б.В. Асафьев, Б.М. Теплов,  К.В. Тарасова, В.В. Медушевский, 

Е.В. Назайкинский).  
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Музыкально-интонационное развитие детей раннего воз-

раста оценивалось по следующим показателям: звуковысотный 

музыкальный слух (звуковысотное различение и звуковысотное 

воспроизведение музыкальной фразы), интонационно-образное 

восприятие (умения соотносить интонационные характеристики 

музыкальных образов с визуальными изображениями и игро-

выми действиями), музыкально-художественная и продуктив-

ная деятельность (умения воплощать музыкальный образ во 

всех видах музыкальной и продуктивной деятельности детей).  

Первый показатель – звуковысотный музыкальный слух, 

предусматривающий способность малышей различать и вос-

производить музыкальные звуки разной высоты, является осно-

вой дифференциации характеристик музыкальных интонаций, 

эмоционально-образного восприятия их коммуникативных ка-

честв. Способность различать и воспроизводить музыкальные 

звуки разной высоты органически связана с внешними действи-

ями, с ассоциированием звуковысотной линии интонации с ви-

зуальными образами, отражающими ее характер. Поэтому вто-

рой показатель оценки музыкально-интонационного развития 

малышей – интонационно-образное восприятие музыкального 

произведения, определяемый как умение малышей соотносить 

интонационные характеристики музыкальных образов как с ви-

зуальными изображениями, так и с игровыми действиями.  

Третий показатель музыкально-интонационного развития 

детей раннего возраста характеризует уровень продуктивной 

активности малышей в музыкально-художественной деятель-

ности и определяется как способность малышей понимать и 

эмоционально реагировать на содержание музыкального 



126 

 

произведения, умение воплощать музыкальный образ во всех 

видах музыкально-художественной деятельности. 

Четвертый показатель музыкально-интонационного раз-

вития малышей связан с полимодальностью детского музы-

кального восприятия, при которой музыкальные переживания 

порождают ассоциации и представления незвукового характе-

ра. При этом музыкальные образы могут быть «материализова-

ны», предметно оформлены и становятся объектами продук-

тивной деятельности детей. Характеристикой данного показате-

ля является умение детей воплощать музыкально-слуховые 

впечатления в рисовании, лепке (см. табл. 5). 

Каждый показатель в рамках установленных критериев 

имел качественно описанную балльную шкалу оценки, на осно-

вании которой определялся уровень музыкально-интонацион-

ного развития детей. 

Важное значение для нашего исследования имел подбор 

диагностических заданий, позволяющих выявить уровень музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста. Спе-

цифика музыкального восприятия, психические возможности и 

особенности детей раннего возраста не позволили применить 

традиционные диагностические методы (такие как опрос, ин-

тервью, анкетирование). Для диагностики музыкально-инто-

национного развития детей раннего возраста нами использова-

лись короткие тестовые игровые задания, создавались специ-

альные игровые ситуации, варьируемые с учетом индивидуаль-

ных особенностей и музыкального опыта малышей. В ходе диа-

гностики широко использовался наглядный материал. 
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Таблица 5 

Показатели и уровни музыкально-интонационного развития детей раннего возраста 
 

Показатели Уровни 

Зв
ук

о
вы

со
тн

ы
й

 

м
уз

ы
ка

л
ьн

ы
й

 
сл

ух
 

Звуковысотное разли-
чение 

Оптимальный – различает низкие и высокие звуки 
Допустимый – различает низкие и высокие звуки с подсказкой 
Минимальный – не различает низкие и высокие звуки 

Звуковысотное вос-
произведение 
 

Оптимальный – интонационно точно воспроизводит музыкальную фразу 
Допустимый – чисто интонирует 1–2 звука 
Минимальный – фраза не интонируется (проговаривается) 

И
н

то
н

ац
и

о
н

н
о

-о
б

р
аз

н
о

е 

во
сп

р
и

ят
и

е
 

Умение соотносить 
музыкальный образ с 
движением 

Оптимальный – самостоятельно подбирает соответствующее характеру музыки игровое 
действие 
Допустимый – подбирает соответствующее характеру музыки игровое действие неуве-
ренно, с подсказкой 
Минимальный – отказывается от игры  

Умение соотносить 
музыкальный образ с 
изображением 
 

Оптимальный – самостоятельно подбирает соответствующее характеру музыки изобра-
жение 
Допустимый – подбирает соответствующее характеру музыки изображение неуверенно, с 
подсказкой 
Минимальный – не может подобрать соответствующее характеру музыки изображение 
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Окончание табл. 5 
Показатели Уровни 

М
уз

ы
ка

л
ьн

о
- 

ху
д

о
ж

ес
тв

ен
н

ая
 д

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 
Умение воплощать музы-
кальный образ в пении 

Оптимальный – использует собственные мелодические фразы для передачи характера му-
зыки 
Допустимый – затрудняется в придумывании своих мелодических фраз для передачи музы-
кального образа 
Минимальный – проговаривает текст 

Умение воплощать музы-
кальный образ в музы-
кально-ритмическом дви-
жении 

Оптимальный – придумывает свои варианты движений, соответствующих музыкальному об-
разу 
Допустимый – затрудняется в придумывании своих движений, копирует движения других 
детей 
Минимальный – отказ от создания музыкального образа в музыкально-ритмическом движе-
нии 

Умение внимательно слу-
шать музыкальные пьесы 
разного характера, пони-
мать и эмоционально реа-
гировать на содержание 

Оптимальный – вслушивается в музыку, эмоционально на нее реагирует 
Допустимый – проявляет частичный, неустойчивый интерес к музыке, редко проявляет эмо-
ции в процессе слушания 
Минимальный – не проявляет интереса к музыке, эмоционально на нее не реагирует 

П
р

о
д

ук
ти

вн
ая

 д
ея

-
те

л
ьн

о
ст

ь 

Умение воплощать музы-
кальный образ в рисова-
нии 

Оптимальный – частично отражает музыкальный образ при помощи линий, цвета   
Допустимый – рисует каракули, образ непонятный, неопределенный  
Минимальный – отказ от деятельности 

Умение воплощать музы-
кально-слуховые впечат-
ления в лепке 

Оптимальный – частично отражает музыкальный образ при помощи пластичных материалов 
(пластилина, глины, теста)   
Допустимый – разминает пластилин 
Минимальный – отказ от деятельности  



129 

 

Перед началом диагностических процедур в течение двух 

недель была организована музыкально-игровая совместная де-

ятельность педагога с детьми, целью которой было познако-

миться с детьми, расположить их к себе, заинтересовать сов-

местной деятельностью. Важным моментом явилось доброже-

лательное, эмоционально-доверительное общение с малыша-

ми, что позволило каждому ребенку максимально самопро-

явиться, раскрыться, проявить свои музыкальные способности. 

В качестве диагностического инструментария нами были 

использованы модифицированные тестовые задания А.Г. Гогобе-

ридзе, Н.А. Ветлугиной, И.Е. Домогацкой, К.В. Тарасовой, моди-

фицированный игровой тест Т.В. Чередниковой [69; 79; 246; 272]. 

Все диагностические процедуры проводились индивиду-

ально за исключением задания по выявлению уровня развития 

музыкально-двигательной импровизации в музыкально-

ритмическом движении. 

 

Диагностические методики оценки развития звуковысотно-

го музыкального слуха и интонационно-образного восприя-

тия детей раннего возраста 

Для оценки показателей музыкально-интонационного 

развития нами были выбраны диагностические тестовые зада-

ния А.Г. Гогоберидзе, И.Е. Домогацкой, модифицированные в 

соответствии с возрастными особенностями восприятия и дея-

тельности детей раннего возраста.  

Для получения объективных и более точных результатов  

диагностика звуковысотного слуха и диагностика интонационно-

образного восприятия включала два разных задания. 
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Методика диагностики звуковысотного музыкального 

слуха. 

Задание 1. Игра «Кто это?» 

Цель задания – выявить уровень звуковысотного восприя-

тия (слуховое различение высоты звучания). 

Задание 2. Экспериментальная ситуация «В лесу летом». 

Цель задания – выявить уровень звуковысотного воспро-

изведения музыкальной фразы.  

Суммарная оценка баллов двух заданий определила уро-

вень развития звуковысотного музыкального слуха у детей ран-

него возраста. 

 

Методика диагностики интонационно-образного восприятия 

Задание 1. Экспериментальная ситуация «Кукла спит — 

кукла пляшет».  

Цель задания – оценить уровень интонационно-образного 

восприятия детей раннего возраста на основе распознавания 

соответствия музыкального образа игровому действию. 

Задание 2. Экспериментальная ситуация «Музыкальный 

образ». 

Цель задания – оценить уровень интонационно-образного 

восприятия детей раннего возраста на основе распознавания 

соответствия музыкального образа и изображения.  

Суммарная оценка баллов двух заданий определила уро-

вень интонационно-образного восприятия музыки у детей ран-

него возраста.  

Содержание заданий, критерии оценки и уровни развития 

звуковысотного музыкального слуха и интонационно-образного 

восприятия малышей представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 
 

Содержание заданий, критерии оценки и уровни развития звуковысотного музыкального 

слуха и интонационно-образного восприятия детей раннего возраста 
 

Звуковысотный музыкальный слух 

Задание 1. Оценка звуковысотного восприятия (низкого и высокого звучания музыки) 

Определить, чей го-
лос, чья музыка зву-
чала (низкий – мед-
ведь, высокий – 
зайка) 

3 балла – игрушки выбраны верно в соответствии с низким и высоким звучанием 
музыкального фрагмента  

2 балла – образы низкого и высокого звучания выбраны правильно, но неуве-
ренно, с подсказкой 

1 балл – картинки не выбраны или выбраны неверно 

Задание 2. Оценка звуковысотного воспроизведения музыкальной фразы 

Повторение мело-
дической фразы по 
принципу «эхо» 
 

3 балла – фраза воспроизведена интонационно точно или с небольшими откло-
нениям, близкими к исходному варианту 

2 балла – чисто проинтонированы 1–2 звука  

1  балл – фраза проговаривается 

Звуковысотный музыкальный слух 

Уровни развития звуковысотного музыкального слуха: 

оптимальный — 6 баллов 
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Окончание табл. 6 
допустимый — 4–5 баллов 

минимальный — 2–3 балла 

Интонационно-образное восприятие 

Задание 1. Соответствие музыкального образа и игрового действия 

Показать действия с кук 
лой в соответствии с ха-
рактером музыки (кукла 
спит - кукла пляшет) 

2 балла – адекватность игрового действия музыкальному произведению 

1 балл – несоответствие игрового действия и характера музыки, отказ от игры 

Задание 2. Соответствие музыкального образа и изображения 

Выбрать картинки, со-
ответствующие харак-
теру музыкального 
произведения 

3 балла – все 3 картинки выбраны верно, уверенно 

2 балла – верно выбраны 2 картинки или правильно указаны все картинки, но с помо-
щью взрослого 

1 балл – верно выбрана 1 картинка 

Уровень  развития интонационно-образного восприятия: 

оптимальный —5  баллов 

допустимый — 3–4 балла 

минимальный — 2 балла 
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Оптимальный уровень развития звуковысотного музы-

кального слуха и интонационно-образного восприятия свиде-

тельствует о наличии у ребенка определенного музыкально-

интонационного слухового запаса, позволяющего малышу не 

только различать, но и воспроизводить музыкально-интона-

ционные образы. Допустимый уровень развития звуковысотно-

го музыкального слуха и интонационно-образного восприятия 

показывает, что диапазон имеющихся музыкально-интона-

ционных образных представлений у ребенка ограничен, но ма-

лыш способен активно реагировать на музыку. Минимальный 

уровень развития звуковысотного музыкального слуха и инто-

национно-образного восприятия свидетельствует о неустойчи-

вом, «случайном» характере музыкально-интонационных пред-

ставлений, их «невостребованностью» личностью ребенка. 

 

Диагностические методики оценки музыкально-интонаци-

онного развития детей раннего возраста в разных видах му-

зыкально-художественной деятельности  

Для оценки показателей музыкально-интонационного 

развития детей в музыкально-художественной деятельности 

нами были использованы модифицированные тестовые зада-

ния Н.А. Ветлугиной, А.Г. Гогоберидзе, К.В. Тарасовой. 

Выявление уровня музыкально-интонационного развития 

детей раннего возраста осуществлялось: 

– в песенно-исполнительской деятельности (певческие 

импровизации «Вопрос-ответ» и «Подражание»); 

– в музыкально-ритмическом движении (музыкально-

двигательная импровизация «Озеро»); 
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– в игре на детских музыкальных инструментах (инстру-

ментальная импровизация «Своя песенка»). 

Задание 1. Игровой тест «Вопрос-ответ». 

Цель задания – оценить умение детей воплощать музы-

кальный образ в песенно-исполнительской деятельности. 

Задание 2. Игровой тест «Подражание». 

Цель задания – выявить умение воплощать музыкальный 

образ в звукоподражательной импровизации. 

Суммарная оценка баллов двух заданий определила уро-

вень умения детей раннего возраста воплощать музыкальный 

образ в пении.  

Задание 3. Импровизация музыкально-ритмических дви-

жений («Озеро»).  

Цель задания – выявить уровень умения детей воплощать 

музыкальный образ в процессе музыкально-ритмической им-

провизации. 

В зависимости от количества баллов, набранных ребен-

ком, определяется уровень умения детей воплощать музыкаль-

ный образ в музыкально-ритмической деятельности. 

Задание 4. Инструментальная импровизация «Своя песенка». 

Цель задания – оценить уровень умения детей воплощать 

музыкальный образ в игре на музыкальных инструментах. 

В зависимости от количества баллов, набранных ребен-

ком, определяется уровень умения детей воплощать музыкаль-

ный образ в музыкально-инструментальной деятельности. 

Содержание заданий, критерии оценки и уровни музыкаль-

но-интонационного развития детей раннего возраста в музыкаль-

но-художественной деятельности представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 
 

Содержание заданий, критерии оценки и уровни музыкально-

интонационного развития  в разных видах музыкально-

художественной деятельности  
 

Песенно-исполнительская деятельность 

Задание 1. Вопросно-ответные интонации 

Педагог пропевает ме-
лодию-вопрос – ребе-
нок сочиняет мело-
дию-ответ 

3 балла – использование оригинального, не-
стандартного ритма или мелодического обо-
рота, фраза из 3 и более звуков 

2 балла – повторение, варьирование  мелоди-
ческой фразы вопроса, использование про-
стейших ритмических формул и 1–2 звуков в 
мелодии 

1 балл – проговаривание 

Задание 2. Выразительное подражание звукам природы и голосам 
животных 

Ребенок придумывает 
и исполняет песенки 
лесных жителей 
 

3 балла – эмоциональная, образная звукоими-
тация с  использованием 1–2 звуков в мелодии 

2 балла – немелодизированная образная зву-
коимитация 

1 балл – отказ 

Уровень умения детей воплощать музыкальный образ 
в песенно-исполнительской деятельности: 

оптимальный — 6 баллов 

допустимый — 4–5 баллов 

минимальный — 2–3 балла 

Импровизация музыкально-ритмических движений 

Дети придумывают игро-
вой образ, движения, со-
ответствующие характеру 
музыкального произведе-
ния 

3 балла – проявляет свои фантазии, при-
думывает свои варианты движения для 
передачи характера музыки, игрового об-
раза, используя при этом выразительный 
жест и оригинальные движения 



136 

 

Окончание табл. 7 

 2 балла – затрудняется в придумывании своих 
движений для передачи характера музыки, 
игрового образа, но прослеживается стремле-
ние к этому; создание двигательного образа, 
изображение ситуации с помощью педагога, 
копирует движения других детей 

 1 балл – отказ от создания двигательного об-
раза 

Уровень  умения детей воплощать музыкальный образ в музыкаль-
но-ритмической деятельности 

оптимальный — 3 балла 

допустимый – 2 балла 

минимальный — 1 балл 

Инструментальная импровизация 

Дети импровизируют 
на музыкальных ин-
струментах 

3 балла – используется соответствующий образу 
регистр, способ звукоизвлечения, сочинение 
включает элементы мелодии и оригинальный 
ритм 

2 балла – 2 балла – использование регистров и 
способов звукоизвлечения для передачи му-
зыкального замысла, мелодия и ритм прими-
тивны 

1 балл – перебирает пластинки, клавиши. 

Уровень умения детей воплощать музыкальный образ в музыкально-
инструментальной деятельности 

оптимальный — 3 балла 

допустимый —  2 балла 

минимальный — 1 балл 

 

Сумма всех баллов, набранных ребенком в четырех диа-

гностических заданиях, определяет уровень музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста в разных ви-

дах музыкально-художественной деятельности: 
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– оптимальный – 10–12 баллов; 

– допустимый – 6–9 баллов; 

– минимальный – 4–5 баллов. 

Оптимальный уровень демонстрирует готовность ребенка 

в процессе взаимодействия с музыкой оперировать музыкаль-

но-интонационными звуковыми образами, допустимый – ука-

зывает на наличие способности к простейшему музыкальному 

интонационно-образному импровизированию, но невозможно-

сти по каким-либо причинам его осуществить, минимальный 

свидетельствует об отсутствии у ребенка данного способа музы-

кального взаимодействия или весьма редких случаях его ис-

пользования  в музыкальной деятельности. 
 

Диагностическая методика оценки музыкально-интонаци-

онного развития детей раннего возраста в разных видах 

продуктивной деятельности 

Для определения уровня музыкально-интонационного 

развития детей раннего возраста в разных видах продуктивной 

деятельности нами была выбрана проективная модифициро-

ванная методика А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунской [69, c. 134]. 

Сумма всех баллов, набранных ребенком в девяти диа-

гностических заданиях, определяет уровень музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста: 

– оптимальный – 21–26 баллов; 

– допустимый – 15–20 баллов; 

– минимальный – 9–14 баллов. 

Проведенное нами исследование позволило определить 

исходный уровень музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста в разных видах музыкально-художественной и 

продуктивной деятельности детей. 
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Таблица 8 
 

Содержание задания, критерии оценки и уровни музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста  

в разных видах продуктивной деятельности  
 

Экспериментальная ситуация «Зайчик» 

Умение вопло-
щать музыкаль-
ный образ в ри-
совании и лепке 

3 балла – увлеченность заданием, наличие 
замысла, словесных пояснений, развития сю-
жета; образ может иметь необычные, инте-
ресные детали 

2 балла – формальный подход к выбору мате-
риала, отсутствие замысла, образ непонятен, 
отсутствие интереса и увлеченности в процес-
се выполнения задания, небрежность, неэсте-
тичность (заляпанность рисунка, смазанность 
и т.д.) 

1 балл – отказ от деятельности или в процессе 
деятельности задание не выполняется: нет 
образа, сюжета (рисует каракули, разминает 
пластилин, рвет или комкает бумагу и т.п.) 

Уровень музыкально-интонационного развития детей в разных 
видах продуктивной деятельности 

оптимальный — 3 балла 

допустимый — 2 балла 

минимальный — 1 балл 

 

Для их оценки применялись следующие методы вариаци-

онной статистики: исчисление средних арифметических и их 

стандартных ошибок по изученным показателям контрольной и 

экспериментальной групп; статистическая оценка качественных 

различий между контрольной и экспериментальной группами 

при помощи критерия х2 Пирсона и точного критерия Фишера, 

оценка статистических взаимосвязей между изученными пара-
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метрами при помощи непараметрического (по Кэнделлу и 

Спирмену) корреляционного анализа. Данные подвергались 

статистической обработке на персональном компьютере с по-

мощью пакета прикладных программ SPSS. 

Анализ полученных данных констатирующего экспери-

мента показал, что уровень музыкально-интонационного разви-

тия детей контрольной и экспериментальной групп находился 

приблизительно на одинаково невысоком (минимальном) 

уровне. Так, оптимальный уровень звуковысотного различения 

и воспроизведения продемонстрировали только двое детей 

ЭГ (6,7%) и три ребенка КГ(10%), а самостоятельно подобрать 

соответствующее характеру музыки изображение и игровое 

действие смогли лишь восемь малышей ЭГ (26,6%) и десять ма-

лышей КГ (33,3%) (см. табл. 9).  

Таблица 9 
 

Развитие звуковысотного музыкального слуха 

и интонационно-образного восприятия детей раннего возраста 
 

Уровни Звуковысотное различе-
ние и воспроизведение (% 

детей) 

Умение соотносить му-
зыкальные образы с 

изображениями и дви-
жениями (% детей) 

ЭГ (N=30) КГ (N=30) ЭГ (N=30) КГ (N=30) 

Оптимальный 6,7* 10 26,6 33,3 

Допустимый 23,3 60 60 43,4 

Минимальный 70 30 13,4 23,3 
 

Примечание: Здесь и в дальнейшем «*» отражает стати-

стически значимые  различия между изученными группами при 

критическом уровне значимости Р=0,05. 
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Показатели музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста в разных видах музыкально-художественной и 

продуктивной деятельности детей контрольной и эксперимен-

тальной групп, представленные в таблице 10, указывают на то, 

что большая часть детей на начальном этапе эксперимента 

находилась на минимальном и допустимом уровне развития 

музыкально-художественной деятельности: почти у половины 

детей ЭГ (43,4%) было выявлено полное отсутствие способно-

стей к музыкальной импровизации на простейшем интонацион-

ном уровне; оптимальный уровень музыкальной продуктивно-

сти продемонстрировали лишь 3 ребенка, как в ЭГ, так и в КГ. 
 

Таблица 10 
 

Музыкально-интонационное развитие детей раннего возраста 

в разных видах музыкально-художественной и продуктивной 

деятельности детей 
 

Уровни Музыкально- худо-
жественная деятельность 

(% детей) 

Продуктивная де-
ятельность 
(% детей) 

ЭГ (N=30) КГ (N=30) ЭГ 
(N=30) 

КГ 
(N=30) 

Оптимальный 10 10 17,9 39,4 

Допустимый 46,6 76,7 35,7 35,7 

Минимальный 43,4 13,3 46,4 24,9 

 

Что касается способности малышей выражать музыкаль-

ные впечатления средствами продуктивной деятельности, то 

данные исследования показали, что малыши более успешно 

пробовали «материализовать» музыкальный образ при помощи 

рисунка и лепки: почти каждый пятый ребенок ЭГ и почти 40% 



141 

 

детей КГ были увлечены заданием и смогли создать аналогич-

ный музыкальному образу рисунок или поделку. 

Согласно данным, представленным в табл. 9 и табл. 10, 

соотношение участников исследования с оптимальным уровнем 

музыкально-интонационного развития в разных видах музы-

кально-художественной и продуктивной деятельности в ЭГ и КГ 

не имеет значимых различий (Р>0,05; точный критерий Фише-

ра). Это говорит о корректном формировании групп, участвую-

щих в эксперименте. Единственным значимо различным пока-

зателем (P≤0,05) в ЭК и КГ на начальном этапе исследования 

оказался уровень развития звуковысотного слуха детей. Однако 

подобные различия допускаются при условии сопоставимости 

групп по значимым параметрам, которыми в нашем исследова-

нии являются общие показатели как музыкально-интона-

ционного развития, так и общие показатели продуктивности де-

ятельности детей раннего возраста. 

Анализируя данные констатирующего этапа эксперимен-

та, мы также выявили положительные корреляционные связи 

между показателями музыкально-интонационного развития и 

показателями развития музыкально-художественной и продук-

тивной деятельности детей раннего возраста (табл. 11).  

Естественной и прогнозируемой оказалась взаимосвязь 

показателей звуковысотно точного воспроизведения детьми 

музыкальной фразы с их общим уровнем развития музыкально-

художественной деятельности (rs=0,40; P=0,001), а вот факт тес-

ной взаимосвязи между способностью малышей к звуковысот-

ному воспроизведению и их способностью к рисованию и лепке 

оказалась неожиданной (rs=0,49; P=0,001). Следует также выде-

лить певческую импровизацию как ведущий и наиболее значи-
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мый показатель музыкально-художественной деятельности 

(rs=0,77; P=0,001). 
 

Таблица 11 
 

Взаимосвязь показателей музыкально-интонационного разви-

тия и показателей развития музыкально-художественной и 

продуктивной деятельности детей раннего возраста (rs; n=63) 
 

 
 
Показатели музы-
кально-интонацион-
ного развития 

Показатели развития музыкально-
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Звуковысотное раз-
личение 

  
   

Звуковысотное вос-
произведение 

  0,30* 0,40* 0,49* 

Умение соотносить 
музыкальный образ с 
движением 

0,39*  0,22* 
  

Умение соотносить 
музыкальный образ с 
изображением 

0,43*  
   

Примечания: *– P≤0,05
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Таким образом, соотношение между музыкальным разви-

тием и креативностью тем яснее и определеннее, чем выше ин-

тонационно-слуховая активность, которая и порождает заинте-

ресованное, творческое отношение к музыке и музицированию. 

По-видимому, сфера музыкально-интонационных образов, за-

действуя весь сенсорный, эмоциональный опыт ребенка, акти-

визирует и процесс творческого самовыражения ребенка в раз-

личных формах продуктивной деятельности.  

В целом, анализ данных констатирующего этапа экспери-

мента показал преобладание минимального и допустимого 

уровня музыкально-интонационного развития в музыкально-

художественной и продуктивной деятельности детей раннего 

возраста. Нами было отмечено, что для большинства детей ха-

рактерна способность не только откликаться на общее настрое-

ние, переданное в музыке, но и выделять понятные им музы-

кальные интонации восхищения, печали, вопроса и т.п. Многие 

малыши проявляли заинтересованность и активность в созда-

нии эмоционально-образных музыкальных продуктов – элемен-

тарных певческих, двигательно-пластических, инструменталь-

ных импровизаций. Однако недостаток музыкально-творческого 

опыта, отсутствие музыкально-образных «инструментов», спо-

собов, необходимых для воплощения своих эмоций, мыслей, не 

позволяли малышам в полной мере осуществлять желание вы-

разить себя, свое ощущение мира. Это позволило сделать вывод 

о необходимости организации процесса раннего музыкально-

интонационного развития, основанного на взаимодействии пе-

дагога и родителей, позволяющего реализовать естественную 

необходимость малышей выражать свои эмоциональные пере-

живания в действии. 
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В ходе проведения констатирующего этапа эксперимента 

мы заметили, что дети экспериментальной группы с оптималь-

ными показателями музыкального развития более подвижны, 

коммуникабельны, эмоционально открыты, жизнерадостны, 

любознательны, креативны, психологически уравновешены, по-

сещают детский сад с минимальным количеством пропусков. 

Это послужило основанием для предположения о том, что уро-

вень музыкально-интонационного развития связан с формиро-

ванием различных аспектов субъективного благополучия детей. 

В педагогике дошкольного детства изучение субъективно-

го благополучия детей младшего дошкольного возраста пред-

ставляет значительные трудности. Дети-дошкольники не всегда 

могут выразить, показать свои желания и потребности, объяс-

нить свое самочувствие, поэтому оценка качества жизни детей 

дошкольного возраста основывается на субъективном мнении 

родителей о благополучии своего ребенка.  

Международная методология исследования субъективно-

го благополучия располагает инструментами для оценки каче-

ства жизни детей в возрасте от 1 года. В качестве инструмента 

исследования субъективного благополучия детей дошкольного 

возраста нами был использован опросник PedsQLтм4.0, проце-

дура лингвистической ратификации и валидации русской версии 

которого проводилась в Межнациональном центре исследова-

ния под руководством проф. А.А. Новика [188].  

Данный опросник для родителей детей от двух до четы-

рех лет состоит из перечня 21 ситуации, которые могут пред-

ставлять проблему в жизни малышей. Они объединены в четы-

ре шкалы по принципу 4 основных компонентов субъективного 

благополучия ребенка: физическое благополучие (8 вопросов), 

эмоциональное благополучие (5 вопросов), социальное благо-
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получие (5 вопросов), ролевое функционирование или жизнь в 

детском саду (3 вопроса).  
 

Таблица 12 
 

Опросник субъективного благополучия для детей  
 

I. Физическое функционирование 
1 Вашему ребенку было трудно ходить пешком  
2 Вашему ребенку было трудно бегать 
3 Вашему ребенку было трудно участвовать в активных играх, де-

лать зарядку 
4 Вашему ребенку было трудно поднимать что-либо тяжелое 
5 Вашему ребенку было трудно купаться в ванной 
6 Вашему ребенку было трудно собирать свои игрушки 
7 Вашего ребенка беспокоила боль 
8 Ваш ребенок был усталым 

II. Эмоциональное функционирование 
1 Ваш ребенок испытывал чувство страха 
2 Ваш ребенок испытывал чувство уныния или грусти 
3 Ваш ребенок испытывал чувство злости 
4 Ваш ребенок плохо спал 
5 Ваш ребенок бывал беспокойным 

III. Социальное функционирование 
1 Вы считаете, что Вашему ребенку было трудно играть с другими 

детьми 
2 Вы считаете, что другие дети не хотели играть с ним /с ней 
3 Вы считаете, что другие дети дразнили его/ее 
4 Ваш ребенок не умел делать то, что умеют другие дети его/ ее 

возраста 
5 Вы считаете, что Вашему ребенку было трудно, играя с другими 

детьми, чувствовать себя наравне с ними 
IV. Жизнь в детском саду 

1 Ваш ребенок не мог выполнять те же задания в детском саду, 
что и остальные дети 

2 Ваш ребенок пропускал детский сад из-за плохого самочувствия 
3 Ваш ребенок пропускал детский сад из-за необходимости посе-

тить врача или больницу 
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Полученные в ходе исследования данные (см. табл. 13) 

продемонстрировали наличие положительных корреляций 

между различными составляющими субъективного благополу-

чия детей и уровнем их раннего музыкального развития. 
 

Таблица 13 
 

Взаимосвязь показателей субъективного благополучия и 

уровня музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста (rs; n=63) 
 

 Показатели музыкально-
интонационного развития 

Общий пока-
затель субъ-

ективного 
благополучия 

Психологическое бла-
гополучие 

 
Эмоцио-
нальное 
социаль-

ное благо-
получие 

Жизнь в 
детском са-

ду 

1 Способность к дифферен-
цированию и воссозданию 
певческих интонаций 

  0,28* 

2 Способность к певческой, 
музыкально-двигательной, 
инструментальной импро-
визации 

 0,34*  

3 Способность придумать 
игровой образ, движения, 
соответствующие характе-
ру музыкального произве-
дения 

0,27*   

4 Способность к «сочинению 
мелодий» на музыкальных 
инструментах 

 0,27*  

 

Примечания: *– P≤0,05 
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Нами была выявлена положительная корреляция между 

интегральным показателем субъективного благополучия детей 

ясельного возраста и их музыкально-двигательным развитием: 

чем лучше проявляются способности малыша придумывать иг-

ровой образ, движения, используя оригинальные движения и 

жесты, соответствующие характеру музыкального произведе-

ния, тем выше показатели общего благополучия ребенка.  

Что касается такого фактора субъективного благополучия 

малыша как его психическое благополучие, то высокие показа-

тели, выявленные в ответах родителей, оценивающих своего 

ребенка, тесно связаны со способностью детей к музыкальной 

импровизации. Особенно тесно уровень психологического бла-

гополучия детей раннего возраста связан с умением сочинять 

элементы мелодии и оригинального ритма, «играя» на пла-

стинках или клавишах музыкальных инструментов. 

Наконец, изучение характера взаимосвязей между субъ-

ективным благополучием малыша и его музыкальным разви-

тием позволило сделать вывод, что музыкальный слух ребен-

ка, уровень развития его интонационно-образного восприятия 

музыкальной интонации, а также креативность малыша связа-

ны с более высокими показателями по такому компоненту 

психологического благополучия детей, как «жизнь в детском 

саду». 

Таким образом, на констатирующем этапе эксперимента 

мы подтвердили значимость и актуальность проблемы иссле-

дования семейно-ориентированного сопровождения музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста; вы-

явили критерии, показатели, уровни и соответствующие им 
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методики определения эффективности модели семейно-

ориентированного сопровождения музыкально-интонацион-

ного развития детей раннего возраста; сформировали кон-

трольную и экспериментальную группы и выявили исходный 

уровень эффективности взаимодействия семьи и ДОУ и музы-

кально-интонационного развития в разных видах музыкально-

художественной и продуктивной деятельности детей раннего 

возраста в контрольной и экспериментальной группах по вы-

деленным критериям и показателям. 

На формирующем этапе эксперимента, описанном в па-

раграфе 2.2, осуществлялась апробация разработанной моде-

ли семейно-ориентированного сопровождения музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста. На кон-

трольном этапе эксперимента проводилось итоговое оценива-

ние уровня эффективности взаимодействия семьи и ДОУ и му-

зыкально-интонационного развития детей раннего возраста в 

разных видах музыкально-художественной и продуктивной 

деятельности по выделенным критериям и показателям в кон-

трольной и экспериментальной группах, а также констатация 

эффективности модели семейно-ориентированного сопровож-

дения музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста. 
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II.2. РЕАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ СЕМЕЙНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ  МУЗЫКАЛЬНО-ИНТОНАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ  ДЕТЕЙ  РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

Целью формирующего этапа эксперимента была проверка 

эффективности разработанной нами модели семейно-ориенти-

рованного сопровождения музыкально-интонационного разви-

тия детей раннего возраста.  

Формирующий этап эксперимента протекал в естествен-

ных условиях, не нарушая хода образовательного процесса дет-

ского сада. В экспериментальной группе работа с родителями 

по музыкально-интонационному развитию детей осуществля-

лась в последовательности трех этапов.  

Информационно-аналитический этап был направлен на 

установление контакта с родителями, исследование родитель-

ского контингента для составления плана взаимодействия педа-

гога с родителями на текущий год.  Данный этап предполагал 

проведение анкетирования родителей, позволившее выявить: 

особенности приоритетов семьи в отношении музыкального 

развития детей раннего возраста; уровень компетентности ро-

дителей в вопросах музыкально-интонационного развития де-

тей; готовность родителей к сотрудничеству. 

Результаты анкетирования показали, что большинство ро-

дителей  заинтересованы в развитии музыкальности своего ре-

бенка и рассматривают музыку как важнейшее средство, позво-

ляющее проявиться природным способностям и задаткам ма-

лыша, основу для становления творческой личности во всех 

проявлениях. При этом «включенность» родителей в процесс 

музыкального развития детей различна: одни родители, кото-
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рые видели ценность работы музыкального руководителя, 

направленной на развитие музыкальных способностей, креа-

тивности детей, умели и были готовы активно участвовать в 

процессе музыкально-интонационного развития малышей; дру-

гие родители были согласны принимать участие в совместной 

музыкально-творческой деятельности при условии значимой 

мотивации, личной заинтересованности; часть родителей оста-

вались сторонними наблюдателями музыкально-развивающего 

процесса, не принимая участия в совместной с детьми музы-

кальной деятельности, в досуговых мероприятиях. По результа-

там анкетирования родителей педагогом составлялся перспек-

тивный план семейно-ориентированного сопровождения ран-

него музыкально-интонационного развития детей, который учи-

тывал предпочтения и запросы родителей: получение необхо-

димой информации по музыкально-интонационному развитию 

детей раннего возраста, приобретение опыта совместной с 

детьми музыкально-художественной деятельности в непринуж-

денной игровой обстановке; создание для детей психологиче-

ски комфортной атмосферы, ситуаций совместного успеха в хо-

де организации музыкально-развивающего процесса. 

Таким образом, на первом этапе осуществлялось своеоб-

разное моделирование процесса музыкально-интонационного 

развития малышей, основанного на сотрудничестве музыкаль-

ного руководителя и семьи.  

Познавательный этап, направленный на разъяснитель-

ную работу с родителями по вопросам музыкально-ин-

тонационного развития детей раннего возраста, предполагал 

проведение консультаций для родителей на тему «Индивиду-

альные и возрастные особенности музыкально-интонационного 
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развития ребёнка», родительских собраний на тему «Развиваем 

музыкально-интонационные способности детей»;  разработку и 

ознакомление родителей с рекомендациями по развитию му-

зыкально-интонационных способностей детей раннего возраста 

в семье в виде памяток.  

На консультациях родителям была представлена инфор-

мация о возрастных особенностях музыкально-интонационного 

развития ребенка в период раннего детства, обсуждались во-

просы обогащения индивидуального музыкального опыта ма-

лышей, развития уникальности музыкальной восприимчивости 

и музыкальной отзывчивости каждого отдельного ребенка: 

1. Особая эмоциональная восприимчивость и чувстви-

тельность детей от двух до трех лет к интонационной стороне 

музыки, которая объясняется генетической предрасположенно-

стью к пониманию музыки как первичной, изначальной формы 

коммуникации, способностью человека с раннего детства инту-

итивно «расшифровывать» априорные значения интонационно-

коммуникативного слоя музыкального языка. 

2. Особенности процесса восприятия музыки, который 

сопровождается обращением к бессознательным архетипам – 

наиболее обобщенным, целостным, эмоционально насыщен-

ным, незаменимым и непереводимым универсальным внеязы-

ковым знакам-символам, закрепленным в прапамяти человече-

ства и проявляющимся в непроизвольных двигательных реак-

циях, фантазиях, символических образах.  

3. Доказанная способность детей раннего возраста вос-

принимать музыку на коммуникативно-архетипическом инто-

национно-образном уровне, идентифицировать и эмоциональ-

но реагировать на смысловые единицы музыкального языка – 
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музыкальные интонации – позволяет рассматривать музыкаль-

ное развитие в раннем возрасте как процесс музыкально-

интонационного развития.  

4. Ключевое звено музыкально-развивающего процесса – 

музыкально-интонационные комплексы, выполняющие функ-

цию сенсорно-образных эталонов, позволяющих ребенку пра-

вильно «расшифровать» получаемую музыкально-сенсорную 

информацию, адекватно воспринять музыкальный образ. 

5. Музыкально-интонационные комплексы являются сво-

еобразными «инструментами» музыкальной деятельности ма-

лышей и служат источником активного включения детей в про-

цесс восприятия и воспроизведения музыки.  

6. В раннем детстве человек ощущает мир звуков, красок, 

движений всеми органами чувств одновременно. Так, колы-

бельная песня для малыша неотделима от сопутствующих её 

звучанию ощущений: монотонного покачивания, сумеречного 

света, тактильного комфорта, спокойной улыбки матери. При 

этом качественная характеристика музыкального восприятия 

ребенка всегда единична, уникальна. 

7. Важнейшим фактором формирования индивидуально-

личностного отношения ребенка к музыке, яркого эмоциональ-

ного реагирования на содержание музыкального произведения 

является синтез ощущений звука, цвета, движения, дополнен-

ных изображением, литературным пояснением в условиях ком-

плексного объединения музыкальной деятельности, общения, 

чтения художественной литературы, художественно-продуктив-

ного творчества. 

На родительских собраниях на тему «Развиваем музы-

кально-интонационные способности детей» родители знакоми-



153 

 

лись с основными характеристиками и возрастными особенно-

стями музыкального восприятия детей раннего возраста, с 

уровнями и задачами музыкально-интонационного развития 

детей на данном этапе. Родители получили практические реко-

мендации по развитию музыкальной сенсорики в наиболее сен-

ситивный период музыкально-интонационного развития малы-

шей, информацию о создании условий для осуществления раз-

ных видов музыкальной деятельности детей раннего возраста 

(способы вовлечения ребенка в процесс активного восприятия 

музыки, организации музыкальных игр на различение музы-

кальных звуков разной высоты, тембров, динамики, темпа му-

зыкальных произведений, эмоционально-образных характери-

стик музыкальных интонаций, создание домашнего музыкаль-

ного уголка с использованием компонентов продуктивной дея-

тельности (рисования, лепки, аппликации), репертуара для до-

машней фонотеки). 

Памятки по развитию музыкально-интонационных спо-

собностей детей раннего возраста содержали обобщенные 

практические советы, касающиеся организации процесса вос-

приятия музыки, приобщения малышей к элементарной музы-

кально-исполнительской и музыкально-творческой деятельно-

сти. Памятки создавались по запросам родителей и включали 

перечень рекомендуемой литературы, репертуар для слушания 

музыки ребенком (включая музыку, используемую в повсе-

дневной жизни), а также краткое описание музыкальных игр и 

упражнений по развитию музыкально-интонационных способ-

ностей детей раннего возраста, которые можно использовать в 

семье.  
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Таким образом, второй этап позволил повысить уровень 

педагогической компетентности родителей в области музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста, со-

здав основу для реализации третьего этапа – вовлечения роди-

телей в совместную с детьми деятельность. 

Третий этап предполагал участие родителей в организо-

ванных на основе интеракционного метода детско-родитель-

ских группах. Взаимодействие, непосредственная межличност-

ная коммуникация родителей, педагога и детей основывались 

на создании специфических форм и правил поведения в группе, 

акценте на действии механизма обратной связи между родите-

лями и детьми, родителями и педагогом, при общей эмоцио-

нальной поддержке группы. Важным при этом являлся эмоцио-

нальный контакт родителя и ребенка с педагогом, с другими 

родителями и детьми. Например, завершение совместного ме-

роприятия осуществлялось в символической форме «проща-

ния», когда родители и дети подходили и прощались с педаго-

гом, касаясь ладонями его ладоней (кисти подняты вверх). Ма-

лообщительные малыши первоначально отказывались дотраги-

ваться ладошками до ладоней педагога, но не возражали, если 

его родитель прощался вместо него. По прошествии некоторого 

времени, все дети уже не только прощались с педагогом, но и 

начинали прощаться друг с другом (ладошки к ладошкам). 

Работа с родителями по музыкально-интонационному 

развитию детей в детско-родительских группах, а также музы-

кально-художественная деятельность детей с педагогом в ДОУ 

осуществлялись на основе внедрения в качестве вариативного 

дополнительного компонента основной образовательной про-
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граммы авторской «Программы раннего музыкально-инто-

национного развития».  

Данная программа разработана в соответствии с теорети-

ческими положениями отечественной системы музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста, основанной Н.А. Вет-

лугиной. В программе учтены научные взгляды, теоретические 

концепции выдающихся педагогов, психологов, касающиеся 

развития детей раннего возраста (Л.С. Выготского, А.В. Запо-

рожца, А.Н. Леонтьева, В.Т. Кудрявцева), современные практи-

ческие исследования раннего развития детей (Л.Н. Галигузовой, 

С.Ю. Мещеряковой), работы по изучению музыкального вос-

приятия и исследованию его свойств у дошкольников (С.Н. Бе-

ляева-Экземплярская, Д.К. Кирнарская, К.В. Тарасовой, Б.Н. Теп-

лова), современные представления музыковедения о коммуни-

кативной природе музыкального искусства (В.В. Медушевский, 

Е.В. Назайкинский). 

Цели и задачи «Программы» согласованы с концептуаль-

ными основами Федерального государственного образователь-

ного стандарта дошкольного образования по освоению образо-

вательной области «Художественно-эстетическое развитие», 

содержание которой направлено на развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

(словесного, музыкального, изобразительного) искусства, сти-

мулирования сопереживания персонажам художественных 

произведений, реализацию самостоятельной творческой дея-

тельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) [2]. 

Целевые ориентиры, которые заявлены ФГОС дошкольно-

го образования, можно рассматривать в перспективе преем-
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ственного развития раннего и дошкольного возраста, что позво-

ляет использовать их в качестве ключевых позиций в работе с 

детьми раннего возраста с условием учета возрастной специфи-

ки детей двух- и трехлетнего возраста. «Программа раннего му-

зыкально-интонационного развития» опирается на принципы 

научной обоснованности и практической применимости; осно-

вывается на комплексно-тематическом принципе построения 

развивающего образовательного процесса; предусматривает 

решение программных задач в совместной деятельности взрос-

лого и детей в адекватных для раннего возраста формах работы 

с малышами.  

«Программа» построена с учетом интеграции образова-

тельных областей дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей раннего 

возраста: материал «Программы» организован на основе объ-

единения форм и методов художественно-эстетического, соци-

ально-коммуникативного, познавательного развития детей.  

Интеграция образовательных областей в процессе музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста спо-

собствовала обогащению и развитию сюжетов музыкально-

творческих, дидактических, сюжетно-ролевых, подвижных, те-

атрализованных игр; применялась для иллюстрирования и по-

яснения содержания музыкальных произведений чтения фраг-

ментов художественных книг разных жанров; использовалась в 

беседах нравственно-эстетического содержания, в инсцениро-

вании и драматизации фрагментов сказок, песен, стихотворе-

ний. Например, при освоении темы «Осень» в игровом проекте 

«Осенний лес» малыши в течение дня слушали стихи и рассказы 

об осенней природе (Н. Пикулева, Б. Бианки), фрагменты музы-
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кальных произведений (Г. Свиридов «Весна и осень», Н. Бордюг 

«Осень»), обсуждали характер музыки, рассматривали иллю-

страции с изображением осеннего леса, создавали коллектив-

ную изобразительную композицию «Деревья в осеннем лесу», 

участвовали в музыкальной игре «Проснулся ветерок», двига-

тельно-ритмической импровизации «Деревья в лесу», исполня-

ли «Осеннюю песенку» Ан. Александрова, при подготовке к 

прогулке слушали стихи Б. Бианки, на тематической прогулке 

наблюдали за природными явлениями, собирая осенние листья 

для коллективной композиции. 

Методологическими принципами «Программы», опира-

ющимися на деятельностный, интегративный и интонационный 

подходы как основополагающие теоретические обобщения, 

призванные наиболее плодотворно и целесообразно организо-

вать содержание и формы музыкально-интонационного разви-

тия детей раннего возраста [199] являлись:  

Первая группа принципов, соответствующих основным ас-

пектам деятельностного подхода:  

 принцип продуктивности музыкального развития до-

школьников, подразумевающий, что процесс раннего музы-

кально-интонационного развития направлен на включение де-

тей в творческую, музыкально-художественную и продуктивную 

деятельность;  

 принцип деятельностного отражения музыкальных 

образов, предполагающий деятельностное отображение музы-

кального содержания в двигательной, красочной, ритмической, 

вокальной, графической формах.  

Вторая группа принципов, отвечающих основным аспек-

там интегративного подхода: 
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 принцип синкретичности, подразумевающий объеди-

нение, интеграцию музыкально-художественной, продуктивной 

и игровой деятельности малышей, что позволяет им  наиболее 

полно ощущать, понимать, отображать и создавать музыкаль-

ные образы; 

 принцип полимодальности, направленный на установ-

ление связей между звуком, действием, изображением, словом 

и ориентирующий на развитие у ребёнка фантазии, творческого 

воображения, ассоциативного мышления. 

Третья группа принципов, соответствующая основным ас-

пектам интонационного подхода: 

 принцип архетипичности, предполагающий понимание 

музыкальных интонаций как своеобразных архетипов, т.е. пер-

вичных типообразующих начал, представленных в музыке в ви-

де априорных музыкально-интонационных базовых универса-

лий, которые определяют эмоционально-смысловое содержа-

ние музыкального произведения и являются динамическим 

фактором выражения определенных переживаний, действий, 

импульсов ребенка; 

 принцип интонационно-образной коммуникации, пред-

полагающий реализацию в музыкально-творческой деятельно-

сти содержательных и коммуникативных свойств музыкальных 

интонаций.  

Наряду с данными специфическими принципами музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста «Про-

грамма»  основывалась на общих принципах дошкольной музы-

кальной педагогики: 
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 принципе последовательности, подразумевающем по-

степенное усложнение задач музыкального развития детей и 

содержания музыкального репертуара; 

 принципе научной обоснованности, выражающем соот-

ветствие содержательной части «Программы» основным поло-

жениям возрастной психологии и дошкольной педагогики,  

 принципе амплификации, (А.В. Запорожец), предполагаю-

щем гармоничное и разностороннее развитие ребёнка, при усло-

вии его эмоционального благополучия в детском учреждении. 

 принципе образности, основывающемся на особенно-

стях психики ребёнка-дошкольника воспринимать и принимать 

мир в конкретных образах; 

 принципе сходства и различия, заключающемся в сопо-

ставлении и противопоставлении свойств и качеств музыкаль-

ных объектов, в нахождении тождеств и контрастов как в сфере 

музыкального пространства, так и при сравнении музыки с 

окружающими жизненными явлениями; 

  принципе увлеченности, согласно которому основу му-

зыкальной деятельности должно составлять эмоциональное 

восприятие музыки, предполагающее развитие личностного от-

ношения ребенка к явлениям музыкального искусства, активное 

включение его в процесс художественно-образного музициро-

вания и продуктивного самовыражения. 

Материал «Программы раннего музыкально-интонацион-

ного развития» изложен в соответствии с традиционными про-

граммными компонентами: 

– характеристика возрастных возможностей; 

– цели и задачи программы; 

– содержание; 
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– показатели музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста. 

Программа рассчитана на детей от двух до трех лет. Среди 

основных возрастных характеристик развития двух- и трехлет-

них детей можно выделить следующие: быстрый темп физиче-

ского и психического развития, взаимообусловленность первого 

и второго; приобретение малышами первоначального социаль-

ного опыта, привычек поведения; высокая двигательная актив-

ность; эмоциональность как ведущая характеристика возраста; 

потребность в индивидуальном контакте со взрослым; зависи-

мость развития от наследственности и влияния окружающей 

среды. Восприятие ребенка двух-трех лет синкретично; это от-

ражается как в способности переживать музыку, так и в способ-

ности выражать музыкальные впечатления средствами не толь-

ко музыкальной, но и любой другой художественной деятель-

ности (изобразительной, игровой, конструктивной, словесной). 

Слуховой опыт определяет характер движений и действий ре-

бенка с предметами, влияет на интенсивность развития воспри-

ятия и памяти. 

Цель программы: развитие музыкально-образного вос-

приятия и музыкально-интонационного слуха детей раннего 

возраста на основе использования музыкально-интонационных 

комплексов.  

Задачи программы 

 активизация и обогащение музыкально-слухового опыта 

детей, освоение музыкально-интонационных комплексов; 

 включение каждого ребенка в процесс активного вос-

приятия музыки на основе синтеза музыкальной, игровой и 

продуктивной деятельности; 
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 развитие музыкальных способностей: слуха звуковысот-

ного, ладоинтонационного, тембрового, динамического, метро-

ритмического чувства, музыкальной памяти;  

 развитие умения передавать в движении характер му-

зыки и ее настроение; 

 обучение игре на шумовых и звуковысотных инструментах; 

 развитие воображения и формирование умений импро-

визировать простейшие музыкально-художественные образы в 

движении, пении, игре на детских музыкальных инструментах; 

 развитие речи, координации движений, мелкой моторики. 

Учитывая возрастные возможности и потребности детей 

раннего возраста, музыкально-развивающий процесс организо-

ван в форме музыкальных игровых проектов. Музыкальные игро-

вые проекты строились как тематические, интегрированные иг-

ровые действия, в ходе которых сквозной сюжетной линией были 

объединены различные виды детской музыкальной (слушание 

музыки, исполнительская и музыкально-творческая деятель-

ность), продуктивной деятельности, чтение художественной ли-

тературы. Частая смена видов деятельности (через 2–5 минут) на 

фоне объединяющей сюжетной линии обеспечивала постоянный 

интерес и активность детей, динамику игрового проекта. Эмоци-

ональные, подвижные игры и задания (музыкально-игровые им-

провизации, музыкально-ритмические игры, игры с подража-

тельными, имитационными движениями) планировались в за-

ключительной части игрового проекта, создавая «эмоциональ-

ную кульминацию», положительный эмоциональный фон. 

Структура игрового проекта включала: 

 музыкальное приветствие или жестовую распевку;  

 пение; 
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 слушание музыкальных произведений; 

 игру на детских музыкальных инструментах;  

 музыкально-ритмическую деятельность (музыкально-

ритмическое движение, музыкально-пластические этюды, му-

зыкально-ритмические игры и импровизации); 

 музыкально-дидактические игры на развитие музы-

кально-интонационного слуха; 

 разные виды продуктивной деятельности. 

Главную содержательную часть «Программы» составили 

музыкально-интонационные комплексы, используемые в каче-

стве музыкальных сенсорно-образных эталонов – единиц музы-

кального языка, которые без труда распознаются и понимаются 

ребенком с раннего возраста.  

При освоении музыкально-интонационных комплексов ис-

пользовалось большое количество наглядности (и зрительной, и 

слуховой). Это могли быть персонажи, знакомые ребенку, игруш-

ки, в качестве действующих лиц, которые объясняли и поясняли 

детям задания, вовлекали их в действие. Например, знакомство с 

музыкально-интонационными комплексами Плача, Призыва и 

Веера преподносилось детям в виде «появления» Плачущего 

зайчишки (музыкально-интонационный комплекс Плача), которо-

го прогнала из его лубяного домика хитрая Лиса (музыкально-

интонационный комплекс Веера). К нему приходил на помощь 

Петушок (музыкально-интонационный комплекс Призыва). 

Освоение музыкально-интонационных комплексов проис-

ходило в последовательности, отвечающей требованиям разви-

тия детского голоса: первыми осваивались комплексы Маятни-

ка, Призыва и Плача, как наиболее удобные и естественные для 

пения младших дошкольников; затем следовало знакомство и 
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освоение музыкально-интонационных комплексов Взлета, Со-

зерцания, Игры, Веера, Круга, Ухода. Поскольку певческий диа-

пазон детей данного возраста ограничен, музыкально-инто-

национный комплекс Угрозы в пении не использовался.  

Освоению музыкально-интонационных комплексов помо-

гала двигательно-изобразительная наглядность, сопряженная с 

моторикой ребенка: пропевание музыкально-интонационных 

комплексов с одновременным прочерчиванием их звуковысот-

ной линии в воздухе, сменой позиций рук или одновременным 

ведением пальцем по условному графическому образцу; диф-

ференциация звуков при пении с помощью поворотов или 

наклонов головы, туловища и т.п.  

Для пения использовались как сами попевки-комплексы, 

так и песни из детского репертуара, близкие интонационному 

профилю музыкально-интонационных комплексов. При слуша-

нии музыкальных произведений внимание детей обращалось 

на встречающиеся музыкальные интонации, сходные с музы-

кально-интонационными комплексами. 

Появление элементов вокальных импровизаций в ходе сю-

жетных игр, драматизаций, в процессе элементарного музициро-

вания являлось показателем уровня усвоения музыкально-

интонационных комплексов, умения осознанно ими пользоваться. 

Реализация «Программы», условно разделенной на две 

части, осуществлялась в течение года как в процессе музыкаль-

но-художественной деятельность детей в ДОУ, так и в работе с 

родителями по музыкально-интонационному развитию детей. 

Первая часть «Программы» (38 игровых проекта) нацелена на 

освоение малышами мира музыкальных образов, формирова-

ния у детей раннего возраста умения распознавать музыкально-
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интонационные комплексы на слух и отражать их в пении и 

движении. Вторая часть «Программы» (39 игровых проекта) 

направлена на развитие у малышей навыков и умений импро-

визационной деятельности в движении, пении, игре на музы-

кальных инструментах, побуждение к деятельностному отобра-

жению эмоционально воспринятого музыкального образа в 

разных видах музыкально-художественной и продуктивной дея-

тельности. 

Первые вводные игровые проекты – «Звучащий мир», 

«Музыкальный город» – подготавливали детей к восприятию 

музыкальных и немузыкальных звуков, вводили в процесс ак-

тивного восприятия музыки на основе синтеза музыкальной и 

игровой деятельности. Игровые проекты включали задания 

«Звуки природы» и «Звуки города» (звукоподражание, опреде-

ление на слух немузыкальных звуков: голоса животных, птиц, 

звуки движущихся самолета, машины и т.п.); демонстрацию 

звучания музыкальных и немузыкальных звуков, двигательно-

пластическую импровизацию «В лесу», музыкально-

ритмическое движение «Танец с Петрушкой». 

Тематические игровые проекты – «У нас в гостях Мишка 

и Зайка», «Часы» – направлены на освоение музыкально-

интонационного комплекса Маятника. Игровые проекты вклю-

чали: музыкальную игру «Мишка и зайка», нацеленную на раз-

личение детьми контрастных регистров; музыкально-ритми-

ческие игры «Мишки и Зайчики» и «Пчелки на цветочках», 

направленные на обогащение музыкального двигательно-

активного опыта малышей в игре, развитие тембровых, метро-

ритмических способностей. 
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Тематический игровой проект «Веселый Петушок» 

направлен на освоение музыкально-интонационного комплекса 

Призыва. Игровой проект включал: игру «Разбуди, Петушок», в 

которой дети должны различить и повторить пение петуха; слу-

шание пьесы «Воробей» А. Руббах, способствующее развитию 

слуховой восприимчивости малышей; музыкально-игровую им-

провизацию «Птички», обогащающую музыкальный двигательно-

активный опыт детей раннего возраста; пальчиковое рисование 

композиции «Петушок», активизирующее творческое воображе-

ние детей, формирующее способность интерпретировать музы-

кальный образ в разных видах продуктивной деятельности. 

Тематический игровой проект «Добрый Мишка» наце-

лен на освоение музыкально-интонационного комплекса При-

зыва, закрепление музыкально-интонационного комплекса Ма-

ятника. Игровой проект включал: знакомство с детскими музы-

кальными инструментами (демонстрация звучания, показ игры 

на детских музыкальных инструментах – дудочке, погремушке, 

колокольчике, бубне, металлофоне); слушание фрагмента пьесы 

К. Сен-Санса «Куры и петухи», развивающей слуховую воспри-

имчивость малышей; музыкально-дидактические игры «Что зву-

чит» (на развитие тембрового слуха), «Курочки и цыплята» (на 

развитие звуковысотного слуха). 

Тематический игровой проект «Веселые путешествен-

ники» направлен на освоение музыкально-интонационного 

комплекса Плача, закрепление музыкально-интонационного 

комплекса Маятника, Призыва. Игровой проект включал: игро-

вую ситуацию с персонажами-игрушками Петушком и Синичкой, 

способствующую активизации эмоционального реагирования 

малышей на музыку (К. Сен-Санс «Птенчик»); слушание фраг-
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мента пьесы К. Сен-Санса «Кукушка в глубине лесов», направ-

ленное на активизацию слухового восприятия малышей; пение с 

движением песни Е. Железновой «Автобус», обогащающее му-

зыкально-слуховой и двигательный опыт детей; музыкально-

пластическое движение «Веселые путешественники», развива-

ющее двигательную координацию детей раннего возраста; ра-

зучивание и исполнение песен «Пчелы», «Важный петушок», 

развивающих координацию слуха и голоса детей; музыкально-

дидактические игры «Птицы и птенчики», «Музыкальные загад-

ки», направленные на развитие звуковысотного и интонацион-

ного слуха. 

Тематический игровой проект «Наши друзья» направлен 

на закрепление музыкально-интонационного комплекса Маят-

ника, Призыва, Плача, которое осуществлялось в сказочной ин-

сценировке «Сказка про зайчика и петушка», музыкально-

дидактической игре «Музыкальная угадайка». Игровой проект 

также включал: слушание фрагмента пьесы К. Дебюсси «Сады 

под дождем», способствующее развитию слуховой восприим-

чивости малышей; музыкально-пластическое движение под му-

зыку Е. Тиличеевой «Вся мохнатенькая», активизирующее дви-

гательные реакции малышей при восприятии музыки; задания 

«Прогулка», «Гроза», которые знакомят детей с выразительны-

ми возможностями детских музыкальных инструментов; музы-

кально-ритмические игры «Медвежата и Зайчата», «Солнышко 

и дождик», развивающие чувство ритма, помогающие освоить 

образно-имитационные движения, передающие музыкально-

игровой образ. 

Тематический игровой проект «В гостях у куклы» наце-

лен на повторение музыкально-интонационных комплексов 
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Маятника, Призыва, Плача, которое осуществлялось в инсцени-

ровке мини-сказки «Про лису и зайца». Игровой проект также 

включал: задание «У куклы в гостях», которое развивает музы-

кальное восприятие, умение различать музыкальные образы, 

обогащает музыкально-слуховой опыт малышей; разучивание и 

исполнение песен «Важный петушок», «Котенок», «Зайка пла-

чет, ой», развивающих координацию слуха и голоса детей, спо-

собствующих формированию певческих навыков; музыкально-

ритмическую игру «Солнышко и дождик» (развитие чувства 

ритма, ладового слуха). 

Тематический игровой проект «Теремок» посвящен за-

креплению музыкально-интонационных комплексов Маятника, 

Призыва, Плача, которое осуществлялось в инсценировке сказ-

ки «Теремок» с показом иллюстраций, с сопровождением му-

зыкальными фрагментами, исполнением различных музыкаль-

но-интонационных комплексов в процессе рассказа, озвучива-

нием персонажей в разных регистрах, использованием шумо-

вых детских музыкальных инструментов. 

Тематический игровой проект «Маленький Гномик» 

направлен на освоение музыкально-интонационных комплек-

сов Взлета, Созерцания и закрепление музыкально-

интонационных комплексов Маятника, Призыва, Плача. Игро-

вой проект включал: слушание произведений Е. Железновой 

«Кошкин дом» и А. Слонимского «Дюймовочка», обогащающих 

музыкально-слуховой опыт детей; игру на музыкальных инстру-

ментах в заданиях «Проснулся ветерок», «Дон-дон», способ-

ствующих развитию звуковысотного, тембрового слуха, чувства 

ритма; пение песен «Гномики», «Божья коровка», способству-

ющих развитию координации слуха и голоса детей, формирова-
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нию певческих навыков; музыкально-дидактические игры 

«Медведь, птичка, зайчик» и «Что звучит» (развитие тембрового 

слуха), «Песенка Кота и мыши» (развитие звуковысотного слу-

ха), «Музыкальная угадайка» (развитие интонационного слуха); 

музыкально-ритмическую игру «Кот и мыши», развивающую 

ритмические способности; музыкально-ритмическую импрови-

зацию «Танцевальная полянка», нацеленную на освоение эле-

ментов танца и ритмопластики для создания музыкальных дви-

гательных образов в играх и драматизациях. 

Тематический игровой проект «Шествие гномов» 

направлен на освоение музыкально-интонационных комплексов 

Взлета и Созерцания. Игровой проект включал: музыкально-

дидактическую игру «Музыкальная угадайка» (развитие интона-

ционного слуха); разучивание и исполнение песен «Божья коров-

ка», «Дон», развивающих вокально-слуховую координацию; слу-

шание фрагмента пьесы Э. Грига «Шествие гномов» и двигатель-

но-пластическую импровизацию под музыку, обогащающих му-

зыкально-слуховой и двигательный опыт детей раннего возраста. 

Тематический игровой проект «Колобок» посвящен 

освоению музыкально-интонационных комплексов Игры, Веера, 

Угрозы, закреплению музыкально-интонационных комплексов 

Маятника, Призыва, Плача, Взлета, Созерцания в процессе ин-

сценировки сказки «Теремок» (в сопровождении музыкальных 

фрагментов, с показом иллюстраций, исполнением музыкально-

интонационных комплексов в процессе рассказа, озвучиванием 

персонажей в разных регистрах, использованием шумовых дет-

ских музыкальных инструментов). Игровой проект также вклю-

чал: игру на детских музыкальных инструментах при озвучива-

нии мини-сказки «Мышиная История»; музыкально-ритми-
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ческую игру «Кот и мыши», направленную на развитие ритмиче-

ских способностей. 

Тематический игровой проект «В гости к бабушке» 

направлен на освоение музыкально-интонационных комплек-

сов Игры, Веера, Угрозы, повторение музыкально-интона-

ционных комплексов Маятника, Призыва, Плача, Взлета, Созер-

цания. Игровой проект включал: слушание пьесы Н. Метлова 

«Поезд» и музыкально-ритмическое движение под музыку, спо-

собствующие формированию представлений о взаимосвязи му-

зыки и движения; разучивание песни «Долго, долго мы идем», 

развивающее координацию слуха и голоса детей, способствую-

щее формированию певческих навыков; задание «Лепим кала-

чики», развивающее мелкую моторику, расширяющее опыт 

предметно-практической продуктивной деятельности детей 

раннего возраста. 

Тематический игровой проект «Гномик и солнышко» 

направлен на освоение музыкально-интонационных комплек-

сов Игры, Веера, Угрозы, Круга, Ухода, повторение музыкально-

интонационных комплексов Маятника, Призыва, Плача, Взлета, 

Созерцания. Игровой проект включал: разучивание, исполнение 

песен «Гляньте, солнышко над нами», «Солнышко», «Радуга», в 

процессе которых развивается координация слуха и голоса де-

тей, формируются певческие навыки; слушание пьесы С. Проко-

фьева «Дождь и радуга», песни Е. Железновой «Радуга», спо-

собствующих развитию музыкально-слуховых представлений 

малышей; музыкально-дидактическую игру «Музыкальная уга-

дайка», направленную на развитие способности различать на 

слух музыкально-интонационные комплексы; игру на музы-

кальных инструментах, формирующую умение дифференциро-
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вать основные средства музыкальной выразительности, навыки 

игры на детских музыкальных инструментах; пальчиковое рисо-

вание композиции «Дождь и радуга», активизирующее творче-

ское воображение детей, формирующее способность интерпре-

тировать музыкальный образ в разных видах художественной 

деятельности. 

Тематический игровой проект «Осенний лес» нацелен на 

освоение музыкально-интонационных комплексов Игры, Веера, 

Угрозы, Круга, Ухода, повторение музыкально-интонационных 

комплексов Маятника, Призыва, Плача, Взлета, Созерцания. Иг-

ровой проект включал: слушание фрагментов пьесы Г. Свиридо-

ва «Весна и осень», способствующее формированию эмоцио-

нально-осознанного восприятия музыки; музыкально-пласти-

ческий этюд «Деревья в лесу», помогающий развивать умения 

детей отображать музыкальные образы в движении; исполне-

ние песен «Солнышко», «Божья коровка» и игру на музыкаль-

ных инструментах в композиции «Проснулся ветерок», направ-

ленные на развитие навыков владения голосом, телом, музы-

кальными инструментами как исполнительскими средствами. 

Тематический игровой проект «Город Игрушек» направ-

лен на закрепление музыкально-интонационных комплексов 

Игры, Созерцания. Игровой проект включал: движение под му-

зыку С. Прокофьева «Марш», способствующее развитию произ-

вольности движений, умению подчинять их ритму музыки, 

«укладывать» во времени и пространстве; слушание миниатюр 

Е. Железновой «Мишка», «Лошадка», «Зайка», «Козленок», 

«Кораблик», расширяющих и обогащающих музыкально-слухо-

вой опыт детей; разучивание песен «Петух», «Матрешка», фор-

мирующее певческие навыки малышей; музыкально-ритми-
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ческую игру «Научи матрешку танцевать» (развитие метрорит-

мического чувства), музыкально-дидактическую игру «Автомо-

бильная дорога» (развитие интонационного слуха). 

Тематический игровой проект «Необычный зоопарк» 

направлен на освоение музыкально-интонационных комплексов 

Круга, Веера, Ухода; закрепление музыкально-интонационного 

комплекса Взлета. Игровой проект включал: исполнение песни с 

движением Е. Железновой «Автобус», разучивание песен 

«Орешки у белки», «Знает синий мотылек», «Котенок», способ-

ствующих развитию координации слуха и голоса, формированию 

певческих навыков у детей; слушание фрагментов пьес К. Сен-

Санса «Кукушка в глубине лесов», «Лебедь», «Черепахи», Е. Же-

лезновой «Хитрая лисичка», Л. Банниковой «Лошадка», обога-

щающее музыкально-слуховой опыт малышей, формирующее 

способность художественно-эмоционального восприятия музы-

кальных образов; задание на развитие метроритмического чув-

ства в музыкально-ритмической импровизации на музыкальных 

инструментах; музыкально-пластический этюд «Лошадка», спо-

собствующий развитию умения отображать музыкальный образ в 

движении; музыкально-ритмическую игру-импровизацию «Бе-

лочки и медведь», направленную на формирование способности 

адекватного переживания, дифференциации средств музыкаль-

ной выразительности (темп, ритм, регистр, динамика). 

Тематический игровой проект «Мы – путешественни-

ки» нацелен на освоение музыкально-интонационных комплек-

сов Игры, Ухода. Игровой проект включал: слушание фрагмен-

тов пьес Г. Свиридова «Пастораль», К. Дебюсси «Сады под до-

ждем», П. Чайковского «Баба-Яга», Н. Римского-Корсакова «По-

лет шмеля», способствующее развитию музыкально-слуховых 
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представлений малышей; разучивание, исполнение песен «За-

играл пастушок», «Вова на велосипеде», развивающих вокаль-

но-слуховую координацию малышей; музыкально-дидакти-

ческую игру «Музыкальная угадайка» (развитие интонационно-

го слуха); музыкально-пластическую импровизацию «Шмели и 

пчелки», формирующую способность передавать образ, сюжет-

ную линию музыкального произведения через пластические 

движения, игровые действия под музыку. 

Тематический игровой проект «Снегурочка» имел цель 

повторения музыкально-интонационных комплексов в процессе 

обыгрывания сюжета сказки «Снегурочка» с показом иллюстра-

ций, с сопровождением музыкальными фрагментами, исполь-

зованием музыкальных инструментов. 

Тематический игровой проект «Волшебный сад» направ-

лен на повторение всех музыкально-интонационных комплек-

сов. Игровой проект включал: музыкально-дидактические игры 

«Куда ведет дорожка?», «Музыкальная угадайка», «Часы», 

«Учим зверят играть на музыкальных инструментах» (развитие 

интонационного слуха), музыкально-дидактическую игру «Зай-

цы спят – зайцы пляшут» (определение жанров), музыкально-

ритмическую игу «Солнечные зайчики» (развитие ладового чув-

ства); музыкальную игру-импровизацию «Лесной концерт», ак-

тивизирующую музыкальное восприятие детей; разучивание, 

исполнение песен «Хорошо на свете жить», «Песенка звезды», 

«Кит в тумане», «Голубь галстук завязал», «Пчелы», «Важный 

петушок», способствующее формированию певческих навыков; 

слушание фрагментов пьес К. Сен-Санса «Лебедь», «Аквариум», 

А. Николаева «Ученый медведь», обогащающее и расширяю-

щее музыкально-слуховой опыт детей; игру на детских музы-

кальных инструментах, развивающую метроритмическое чув-
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ство в процессе аккомпанирования фрагментам произведений 

В.А. Моцарта «Маленькая ночная серенада», «Рондо»; музы-

кальную игру-импровизацию «Рыбка» и музыкально-пласти-

ческий этюд «Аквариум», способствующие освоению детьми 

взаимосвязи музыки и движения; вокальные, танцевальные, 

инструментальные импровизации «Подарок Мишутке», форми-

рующие способность деятельностно выражать свои мысли, 

идеи, фантазии. 

Тематический игровой проект «Щелкунчик» нацелен на 

повторение всех музыкально-интонационных комплексов в 

процессе обыгрывания сюжета сказки «Щелкунчик» с показом 

иллюстраций, с сопровождением музыкальными фрагментами, 

исполнением музыкально-интонационных комплексов в про-

цессе рассказа, использованием музыкальных инструментов, 

созданием коллективной аппликации «Елка». 

Содержание второй части Программы включало варьиро-

вание тематических игровых проектов первой части и не пред-

полагало жестко регламентированного разделения музыкаль-

ного материала. Это связано с творческим подходом педагогов 

к планированию педагогического процесса, решению разнопла-

новых задач, возникающих в реальных педагогических ситуаци-

ях, а также с импровизационным характером музыкальной дея-

тельности детей и значительными различиями в уровне музы-

кального развития малышей, обусловленных их индивидуаль-

ными возможностями и способностями. 

Новыми в содержании второй части Программы стали темы:  

«В гостях у сказки» (слушание фрагментов произведений 

П. Чайковского «Баба-Яга», «Фея Карабос», «Танец феи Драже», 

А. Лядова «Кикимора»; обсуждение сказочно-фантастических 
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музыкальных образов, двигательно-пластические импровиза-

ции, игра на музыкальных инструментах); 

«Любимые игрушки» (слушание фрагментов произведе-

ний П. Чайковского из сборника «Детский альбом», Ж. Бизе 

«Детские игры», А. Островского «Спят усталые игрушки»; об-

суждение музыкальных образов,  звукоподражание, изображе-

ние характерных движений персонажей, двигательно-пласти-

ческие импровизации, соответствующие характеру музыки); 

«Сказочный домик» (слушание фрагментов произведений 

«Ладушки» обр. Н. Римского-Корсакова, Д. Шостаковича «Мед-

ведь», А. Александровой «Зайка» в процессе инсценировки 

сказки «Теремок» с показом иллюстраций, с сопровождением 

музыкальными фрагментами, исполнением музыкально-инто-

национных комплексов в процессе рассказа, использованием 

музыкальных инструментов);  

«Весенние мелодии и краски» (слушание фрагментов 

произведений Э. Грига «Ручеек», Г. Свиридова избранные фор-

тепианные пьесы для детей, А. Вивальди «Весна» из цикла 

«Времена года», обсуждение образов весенней природы в му-

зыке, двигательно-пластическая, инструментальная, вокальная 

импровизация).  

Вторая часть Программы была ориентирована на импро-

визационную деятельность малышей. Основой импровизаций 

являлись музыкально-интонационные комплексы как первоис-

точники эмоциональных образов, которые в качестве музы-

кальных объектов воспроизводились детьми в разных видах му-

зыкально-художественной и продуктивной деятельности. Усво-

енные малышами музыкально-интонационные комплексы с 

удовольствием демонстрировались ими уже в собственной ин-

терпретации в движении, пении, игре на музыкальных инстру-

ментах, в игровых ситуациях-импровизациях.  
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Музыкальные импровизации на основе музыкально-

интонационных комплексов в пении и игре на детских музыкаль-

ных инструментах представляли собой комбинирование мелоди-

ческих ходов интонаций музыкально-интонационных комплексов 

(на музыкальных инструментах с помощью цветных клавиш, пла-

стин) для озвучивания сказочных персонажей или выдуманных 

героев, изображения реальных или фантастических явлений, со-

бытий. Пропевая музыкально-интонационные комплексы, ма-

лыши часто придумывали им оригинальные окончания, допол-

няли их собственными мелодическими фразами с заменой слов 

фонемами. В заданиях в виде диалога («Ожившие картинки», 

«Разговор игрушек») малыши рассказывали-пропевали нужный 

ответ персонажа на интонациях соответствующего музыкально-

интонационного комплекса (Например, вопрос: «Зайчик, кто тебе 

помог?», ответ: «Петушок мне помог» (ребенок поет ответ на ос-

нове музыкально-интонационного комплекса Призыва с соответ-

ствующим движением).   

Примеры импровизационно-творческих заданий пред-

ставлены в таблице 14. 

В конце года разрозненные импровизационно-игровые 

действия детей сменяются последовательной и относительно 

самостоятельной «проработкой» выбранного ими сюжета, 

включающей множество разнообразных действий, их постоян-

ным повторением и вариациями.  

В конце года разрозненные импровизационно-игровые 

действия детей сменяются последовательной и относительно 

самостоятельной «проработкой» выбранного ими сюжета, 

включающей множество разнообразных действий, их постоян-

ным повторением и вариациями с использованием музыкаль-

но-интонационных комплексов. 
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Таблица 14 
 

Импровизационно-творческие задания 
 

Тип ком-
плекса  

Ключевые 
вопросы 

Импровизационно-творческие задания 

Комплекс 
Призыва 

Сравни Сравнить и передать настроения героя (напри-
мер, Петушок решительный, задумчивый, ве-
селый, грустный и т.п.) 

Комплекс 
Мольбы 

Найди и по-
кажи 

Передать и показать характер героя в разном 
окружении (например, найти, где спрятался 
Зайка – в норке, под деревом, в траве и т.п. – и 
показать его образ) 

Комплекс 
Маятника 

Угадай  Угадать для кого предназначена колыбельная 
и исполнить ее для разных персонажей 
(например, «Колыбельная для медведя» и 
«Колыбельная для птички»)  

Комплекс 
Созерца-
ния 

На что похо-
же, на что не 
похоже 

Подобрать соответствующий музыкальный ин-
струмент или тембр голоса, соответствующий 
или не соответствующий типу горизонтальной 
линии  

Комплекс 
Игры 

Проследи, 
что происхо-
дит 

Проследить, куда катится «Колобок», приду-
мать музыкальное сопровождение 

Комплекс 
Круга 

Изобрази Нарисовать голосом радугу 

Комплекс 
Веера 

Расскажи, 
что случи-
лось дальше 

Рассказать историю при помощи  ритмического 
или инструментального сопровождения 
(например, рассказать, как Лисичка хвастается, 
пугается, сердится) 

Комплекс 
Взлета 

Нарисуй 
направление 

Нарисовать голосом или звучанием музыкаль-
ного инструмента направление движения 
(например, полет шмеля) 

Комплекс 
Ухода 

Сделай так-
же 

Найти соответствующее образное движение 
или звукоподражание (например, игра «Кто 
приехал в гости?»: самолет, жук, машина, лод-
ка, комар) 
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При этом педагог предлагал задания, темы, основные сю-

жетные линии, образы детских стихов и сказок, которые стано-

вились ориентиром творческих фантазий, источником новых 

замыслов детей. Например, в сказочной истории «Секрет зайчи-

ка» малышам предлагалось в музыкальной форме ответить на 

вопрос «Почему зайчик грустный, какой у него есть секрет?». В 

сюжетной игре «День рождении Ежика» дети поздравляли 

именинника и дарили собственный музыкальный «подарок» – 

песенку, танец, музыкальное произведение, исполненное на 

детских музыкальных инструментах. Ежик-именинник «угады-

вал», кто пришел его поздравить, раздавал угощение (метод иг-

ровых импровизаций).  

Совместно с педагогом инсценировались знакомые всем 

малышам детские сказки, но с новым, необычным концом (Те-

ремок, Колобок и др.). Инсценировка сказки происходила в те-

чение нескольких дней, на которых обсуждался сюжет, создава-

лись образы. Поскольку многие малыши еще не владели речью 

в достаточной степени, чтобы описать свои намерения, пере-

дать свои мысли, они просто называли (показывали) музыкаль-

но-интонационный комплекс, с помощью которого хотели оха-

рактеризовать кого-либо или что-либо.  

Например, «Баба-Яга будет как Волк» (интонационный 

комплекс Угрозы), «Снегурочка растаяла» (интонационный ком-

плекс Взлета). К наиболее понравившемуся музыкальному об-

разу, варианту сказки предлагалось нарисовать дома рисунок, 

сделать поделку из пластилина, бумаги, природных материалов 

и т.п. (метод полимодального восприятия музыкальных интона-

ций). Дети не только озвучивали, исполняли роль своих персо-
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нажей, но и придумывали фон (например, дождик, гроза изоб-

ражались на детских музыкальных инструментах), декорации 

(рисовали лес, снежинки и т.п.) (метод синектики). 

Также закрепление всех музыкально-интонационных 

комплексов осуществлялось в пении песен, слуховом анализе, 

играх-импровизациях «Угадай-ка», «Прятки», «Путаница», «Па-

ровоз», «Ловим снежинки», «На полянке», «Волшебная палоч-

ка» и др.  

Музыкальные приветствия и жестовые распевки в начале 

игрового проекта использовались для организации внимания 

детей и подготовки к процессу пения. Поскольку детям раннего 

возраста трудно петь в общем темпе, многие не могли правиль-

но произносить слова, педагог в ходе занятия пропевал разучи-

ваемые музыкально-интонационные комплексы, фрагменты пе-

сен отдельно с каждым ребенком (наглядно-слуховой, практи-

ческий методы). При этом процесс пения малышей основывался 

на подстраивании голосом к звуковысотной линии мелодии, 

воспроизводимой педагогом: ребенок, подражая педагогу, не-

осознанно, физиологически ощущая унисон, находил нужную 

высоту и пропевал мелодию песни. Педагог, стремясь помочь 

ребенку интонационно точно воспроизвести музыкальную фра-

зу, также старался подстроиться к певческому голосу малыша 

(метод подражательного интонирования). Текст песни при этом 

усваивался одновременно с мелодией, отдельно повторялись и 

пропевались только труднопроизносимые слова. По мере вы-

учивания песен, дети начинали исполнять песни коллективно.  

При освоении музыкально-интонационных комплексов 

использовалось инсценирование содержания литературных 

произведений. В сказку, рассказ, стихотворение включались из-
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вестные детям музыкально-интонационные комплексы как зву-

ковые заменители персонажей: педагог просил малышей про-

петь или прохлопать имя героя во время рассказа; при повтор-

ном рассказе имена персонажей уже не назывались – дети сами 

воспроизводили их интонации (метод интонационно-слухового 

различения).  

Музыкально-ритмическое движение, музыкально-пласти-

ческие этюды, музыкально-ритмические игры и импровизации 

ввиду недостаточной  двигательной координации у детей ранне-

го возраста, слабой ориентировки в пространстве, неумения ма-

лышей участвовать в коллективных действиях, организовывались 

на основе подражания действиям взрослого, копировании его 

движений как ведущего (наглядный, практический методы). Му-

зыкально-ритмическое движение в Программе представляло со-

бой отражение темповых и метроритмических характеристик 

прослушанного музыкального произведения в виде шага, бега, 

хлопков, притопов и т.п. Музыкально-ритмическое движение 

предполагало также формирование у малышей умений и навы-

ков реагировать на начало звучания музыки и ее окончание, на 

смену контрастных частей в произведении, менять движения со-

ответственно изменению динамики звучания музыки, регистров, 

выполнять простейшие танцевальные движения («фонарики, по-

качивание с ноги на ногу, легкие «пружинки» и т.п.). Музыкально-

пластические этюды были нацелены на развитие способности де-

тей передавать в действии характер музыкальных образов, дей-

ствия персонажей сюжетных игр (поступь медведя, прыжки зай-

ца, бег лошади и т.п.) с помощью пластики, пантомимики. Музы-

кально-ритмические игры включали как ритмические, танцеваль-

ные движения, так и пластические отображения позой, мимикой, 
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движениями музыкальных образов по желанию ребенка. Напри-

мер, в музыкально-ритмической игре-импровизации «Солнышко 

– дождик» под веселую, легкую музыку дети бегали, «гуляли на 

полянке», танцевали, изображая в движениях белочек, зайчиков, 

медвежат, лисичек; с громко звучащими «раскатами грома» ма-

лыши убегали «прятаться в домики» и изображали капли дождя, 

легко постукивая по коленкам ритм музыки (метод игровых им-

провизаций). 

В музыкально-ритмических играх и импровизациях также 

осуществлялось закрепление музыкально-интонационных ком-

плексов. Так, в игре «Музыкальная угадайка» ребята на слух  

узнавали героев и показывали их жестами, движением. В игре 

«Ловим снежинки» педагог пропевал музыкально-интона-

ционный комплекс и посылал воображаемую снежинку по воз-

духу; ребенок, «поймав» ее, повторял интонационный ком-

плекс. Перед началом игры «Паровоз» дети получали карточки с 

персонажами, соответствующими используемым комплексам. 

Под музыкальное сопровождение малыши выстраивались «па-

ровозиком» и двигались по кругу, изображая движение поезда. 

По условному сигналу «поезд» останавливался и на  станции 

«выходили» те персонажи, чей музыкально-интонационный 

комплекс прозвучал. Когда ведущий («Паровоз») всех высажи-

вал, он отправлялся в обратный путь – собирал участников игры 

в порядке звучания музыкально-интонационных комплексов 

(метод контрастных сопоставлений музыкальных интонаций).   

Музыкально-дидактические игры использовались с целью 

помочь малышам услышать, различить, сравнить музыкальные 

интонации, свойства музыкальных звуков (высоту, силу, дли-

тельность, тембр), музыкальные жанры. Музыкально-дидакти-
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ческие игры, требующие значительной слуховой сосредоточен-

ности, были непродолжительны по времени и проводились с 

использованием наглядного материала (дидактических посо-

бий) в сочетании с оговоренными действиями. Так, в игре 

«Прятки» дети использовали наборы карточек, соответствую-

щие используемым комплексам. Педагог сообщал детям, что 

персонажи «спрятались», а чтобы их отыскать, нужно позвать 

каждого своей песенкой. Ребята показывали карточки и пропе-

вали интонационные комплексы, а педагог «находил» и пока-

зывал спрятавшихся персонажей. В усложненном варианте игры 

педагог импровизировал музыкальную фразу на основе интона-

ции какого-либо комплекса и просил детей узнать, кто это; дети 

определяли образ, отвечали, показывали карточку. Игра «Пу-

таница» заключалась в отгадывании перепутавшихся голосов 

зверей: на фортепиано педагог играл музыкально-

интонационные комплексы, но не в характерном для персонажа 

регистре. Задачей детей было определение соответствия реги-

стрового звучания голосу персонажа: если оно верно – малыши 

показывали соответствующую карточку, если нет – хлопали в 

ладоши. 

Слушание новых музыкальных произведений предварял 

т.н. сюрпризный момент с использованием различных игрушек 

и атрибутов, образные пояснения или «сюжетные либретто» 

музыкального произведения (наглядный, словесный методы). 

Особое значение при слушании музыки имел метод нахожде-

ния «эмоционально-двигательного унисона» как интерактивный 

способ восприятия-слушания  музыкального произведения. 

Участвуя подобным образом  в слушании музыкальных произ-

ведений, дети проживали музыку телесно, деятельно-активно, а 
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потому – глубоко эмоционально. Выстраивая пластический ва-

риант уже известного образа музыкального произведения 

определенными движениями корпуса, рук, мимики малыши 

«перевоплощались» в птенчика (К. Сен-Санс Цикл «Карнавал 

животных»: «Птенчик»), котенка (Е. Тиличеева «Вся мохнатень-

кая», Т. Кудрина «Киска»), черепаху (К. Сен-Санс Цикл «Карна-

вал животных»: «Черепахи») и т.п. (методы эмпатийного пере-

воплощения и многократного прослушивания). 

Игра на музыкальных инструментах включала как про-

стейшее инструментальное сопровождение исполняемых песен, 

музыкальных произведений при слушании, так и иллюстриро-

вание рассказов, стихов, сказок. Текст при этом подбирался или 

составлялся таким образом, чтобы после одной-двух фраз ребё-

нок должен был изобразить, озвучить услышанное (практиче-

ский метод).  

Музыкально-интонационные комплексы с первых же за-

нятий также осваивались детьми в игре на звуковысотных музы-

кальных инструментах с помощью выделения цветом пластин 

металлофона и клавиш фортепиано – звуков, соответствующих 

интонационному профилю комплекса (метод контрастных сопо-

ставлений музыкальных интонаций). Чтобы закрепилось ощу-

щение разной высоты звуков в составе того или иного комплек-

са, пластины и клавиши отмечались разными цветами. Позже, 

когда комплексов в работе было уже много и они были задей-

ствованы сразу все – пластины и клавиши звуков комплексов  

помечались одним цветом. 

Программный репертуар составлен из контрастных по ха-

рактеру произведений, несложных по содержанию, отражаю-

щих яркие, близкие детям образы, без существенной динамики 



183 

 

их развития. Репертуар Программы подбирался в соответствии с 

программными задачам и возрастными возможностями детей 

раннего возраста. 

Для пения были выбраны произведения О. Девочкиной 

«Малыши и дождик», С. Невельштейн «Машенька», Е. Тиличее-

вой «Спи, мой Мишка», «Прилетела птичка», «Березка», 

М. Чарной «Майская песенка», П. Вейса «Верблюд», «Ранней 

весной», Л. Виноградова «Ежик и бычок», «Колокольчик», 

А. Пресленевой «Лягушонок», Т. Бабаджан «Зайки», Л. Скарбор 

«Хитрая лиса», М. Раухвергера «Собачка», Н. Бордюг «Песня 

птички», Н. Мурычевой «Зайка танец танцевал», Т. Рокитянской 

«Идет бычок», а также использовались авторские произведе-

ния, специально написанные для освоения музыкально-

интонационных комплексов. При создании песен учитывались 

вокальные возможности детей раннего возраста: узкий диапа-

зон, медленный темп, короткие музыкальные фразы, чтобы де-

ти успели сделать естественный вдох перед началом другой му-

зыкальной фразы. 

Для музыкально-ритмического движения использовались 

произведения: Е. Макшанцева «Дождик», B. Витлин «Кошечка», 

И. Арсеев «Воробушки», «Колокольчик», «Погуляем», Г. Фрид 

«Птички», Г. Гриневич «Утро», Е. Тиличеева «Вся мохнатенькая», 

Н. Метлов «Поезд», Е. Железнова «Автобус», С. Прокофьев сб. 

«Детская музыка» «Марш», Е. Железнова «Хитрая лисичка», 

Л. Банникова «Лошадка», А. Старокадомский «Веселые путеше-

ственники», В. Гаврилин балет «Анюта»: Тарантела (фрагмент), 

Г. Свиридов «Весна и осень» (фрагмент), К. Сен-Санс Цикл «Кар-

навал животных»: «Аквариум» (фрагмент). 
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Для слушания использовалась произведения Е. Тиличее-

вой «Лошадка», «Марш и бег», «Вся мохнатенькая», «Пляшущий 

зайчик», Маленький, беленький», «Солнышко», «Дождик», рус. 

нар. мелодия (обр. Ан. Александровой) «Зайка», Ан. Алек-

сандровой «Кошка», Г. Фрида «Птичка», А. Николаева «Ученый 

медведь», С. Вольфензона «Песенка маленьких часиков», «Тик-

так», А. Руббах «Воробей», Т. Кудриной «Киска», Е. Железновой 

«Кошкин дом», миниатюры «Мишка», «Лошадка», «Зайка», 

«Козленок», «Кораблик», «Радуга», Хитрая лисичка», Л. Бан-

никовой «Лошадка», А. Слонимского «Дюймовочка», Н. Метло-

ва «Поезд», А. Николаева «Ученый медведь», Н. Римского-

Корсакова «Полет шмеля», программная инструментальная му-

зыка К. Сен-Санса, П. Чайковского, Э. Грига, С. Прокофьева, 

Г. Свиридова, Н. Римского-Корсакова, А. Лядова, М. Мусоргско-

го, А. Вивальди. 

Планируемые результаты освоения Программы: развитие 

слуховой сосредоточенности, эмоциональности музыкального 

восприятия, устойчивого интереса к музыкальной деятельности; 

активность восприятия интонационного слоя музыки на основе 

освоения музыкально-интонационных комплексов; увеличение 

объема музыкально-слухового опыта; развитие музыкально-

интонационного слуха и интонационно-образного восприятия; 

активизация процессов творческого самовыражения ребенка в 

музыкально-художественной и продуктивной деятельности. 

В ходе реализации Программы в детско-родительских 

группах происходила постепенная смена характера взаимодей-

ствия родителей и малышей, которую можно представить сле-

дующей схемой:  



185 

 

1. Поначалу ребенок, сидя у родителя на коленях, высту-

пал в качестве пассивного участника – наблюдателя за деятель-

ностью взрослых. Активная роль в данном случае принадлежала 

родителю, который выполнял действия по показу педагога. 

2. Освоившись, дети, сидя рядом с родителями (справа 

или слева), совместно со взрослым («параллельно») выполняли 

задания, которые показывал педагог. Взрослый, находясь ря-

дом с малышом, помогал ему в случае, если ребёнок не справ-

лялся самостоятельно.  

3. Наконец, привыкнув к другим взрослым и детям и 

научившись элементарно с ними общаться, ребенок, сидя впе-

реди родителя, сам выполнял задания, которые показывал пе-

дагог. Поддержка родителей осуществлялась в основном на 

эмоциональном уровне (при небольшом контроле и словесной 

корректировке выполнения). Таким образом, и взрослый, и ре-

бёнок становились полноправными участниками музыкальной 

деятельности. Родитель эмоционально поддерживал и одобрял 

успешность действий малыша, корректируя их при необходимо-

сти через наглядный показ. Педагог, являясь активным участни-

ком игровых импровизаций и заданий, устанавливал взаимо-

действие с другими субъектами музыкальной деятельности. 

В случае возникновения проблемных ситуаций в ходе ре-

ализации игровых проектов педагог предлагал смоделировать 

их решение на основе делового равноправного сотрудничества 

между взрослым и ребенком с использованием т.н. «формул 

реагирования» на те или иные действия ребенка (метод моде-

лирования проблемных ситуаций). Например, в случае отказа 

ребенка от деятельности, взрослый не принуждает ребенка к 

игровой деятельности: если ребёнок не захотел играть – всё вы-
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полнял взрослый. Если ребенок был слабо заинтересован зада-

нием и отвлекался, взрослый, чтобы привлечь внимание малы-

ша к своим действиям, проявлял повышенный, ярко эмоцио-

нальный интерес к выполняемому заданию и даже обращался 

для совместных действий к другому ребенку. В результате ма-

лыш сразу включался в содержательную работу, музыкальную 

деятельность.  

В ситуациях с трудностями в исполнении или разучивании 

песни, музыкального движения вводились дополнительные 

«презентации» музыкального произведения в форме игры, по-

вторения этапа разучивания под фонограмму в удобном для 

ребенка темпе и с необходимыми остановками. При этом 

взрослый не только одобрял и поддерживал ребенка, но и  вы-

полнял задание совместно с ним, «на равных». 

Следует особо отметить такую форму родительского по-

ведения, как активную помощь своему ребёнку в виде постоян-

ного исправления ошибок. Лучшей корректирующей поддерж-

кой для малыша являются не многочисленные поправки, а сов-

местная игра, когда ребёнок видит, что и как делает родитель, 

заинтересованно участвующий в процессе.  

В работе с родителями по музыкально-интонационному 

развитию детей особую и значимую роль играли совместные с 

родителями праздники и развлечения. Досуговое направление 

в работе с родителями, являющееся важной формой осуществ-

ления музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста, одновременно выступало в качестве гармонизующего 

фактора, создающего вокруг малыша радостную атмосферу и 

помогающего расширить сферу его чувств, сформировать у де-

тей умение общаться со взрослыми и сверстниками.  
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Сценарии праздников и развлечений включали в себя 

разные виды музыкальной деятельности и разрабатывались с 

учетом навыков музыкальной деятельности малышей на кон-

кретный период. Развлечения были в форме кукольных спек-

таклей, игр-забав, театрализованных представлений, музыкаль-

ных сказок, физкультурных игр. Праздники были связаны с вре-

менем года: осенью – праздник осени, зимой – праздник Ёлки, 

и весной – 8 марта. Организация совместных праздников и раз-

влечений основывалась на следующих принципах: 

 интересный, доступный для понимания детей раннего 

возраста, сюжет; 

 основа праздника – игра; 

 единая игровая тема; 

 чередование зрелищных моментов с активными дей-

ствиями детей; 

 построение программы на хорошо знакомом музыкаль-

ном материале, ранее освоенном с детьми; 

 использование музыкально-интонационных упражнений; 

 включение подвижных игр; 

 продолжительность праздника не более 20–25 минут. 

Родители были активными участниками мероприятий: 

они танцевали, пели и играли вместе детьми. За 2 недели до 

предстоящего праздника с родителями проводилось собрание, 

где происходило знакомство с сюжетом сценария, распределя-

лись роли, разучивался музыкальный материал, обговаривались 

правила поведения, форма одежды, правила фотографирования 

и съёмки. Родители привлекались также к изготовлению атри-

бутов, масок, костюмов, оформлению декораций. В процессе 

организации работы педагога с родителями по музыкально-
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интонационному развитию детей учитывались следующие усло-

вия построения партнерских отношений: 

– доверительность отношений, предполагающая подход к 

родителям не как к объектам воспитания, а как к активным 

субъектам процесса взаимодействия, партнерам, которым ока-

зывается компетентная профессиональная помощь, поддержка, 

необходимая для достижения максимального результата в му-

зыкально-интонационном развитии малышей; 

– заинтересованность родителей в решении проблемы 

музыкально-интонационного развития своих детей, основанная 

на понимании полифункционального значения музыкальной 

деятельности в период раннего детства; 

– переосмысление роли родителей, понимаемое, во-

первых, как освобождение родителей от прежних взглядов, 

установок на воспитание и самого ребенка как на несмышлено-

го малыша, которому надо постоянно подсказывать, помогать, 

поведением которого надо руководить, во-вторых, пробужде-

ние их желания лучше познать самих себя, что в конечном итоге 

поможет им лучше понять своих детей.  

Важнейшую роль в осуществлении семейно-ориентиро-

ванного сопровождения музыкально-интонационного развития 

детей раннего возраста играла специально организованная  му-

зыкально-развивающая среда, являющаяся для ребенка источ-

ником получения эмоционально-образной информации, при-

обретения необходимого музыкального опыта,  стимулом к раз-

витию музыкальной деятельности. 

Музыкально-развивающая среда организовывалась по 

типу мини-центров, включающих оборудование и материалы 

разных видов. 
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Классификация оборудования и материалов для мини-

центров: 

1. Музыкальная фонотека, материал которой подобран с 

учетом психофизиологических особенностей детей раннего воз-

раста. 

2. Материал для музыкальных сюжетно-ролевых игр: мяг-

кие игрушки, иллюстрации, музыкальные двигающиеся «пою-

щие» или «танцующие» игрушки, бутафорские неозвученные 

музыкальные инструменты, предназначенные для создания иг-

ровых ситуаций, атрибуты к музыкальным подвижным играм 

(флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, 

осенние листочки, снежинки и т.п.)  

3. Детские музыкальные игрушки и инструменты для эле-

ментарного музицирования: 

– с хроматическим рядом, диатоническим пентатониче-

ским рядом (детское пианино, металлофон, ксилофон, дудочки-

свистульки и др.); 

– с фиксированной мелодией (неваляшки, электронные 

шарманки, пианолы);  

– с одним фиксированным звуком (дудки, колокольчики): 

– шумовые (детские маракасы (или пластиковые баночки 

с разным наполнением – горохом, песком, крупой, конфетти, 

скрепками и т.п.), бубны, барабаны, погремушки и др.). 

4. Музыкально-дидактические игры и пособия: музыкаль-

но-интонационное лото, лесенка.  

Помимо музыкального оборудования и материалов му-

зыкально-развивающая среда была дополнена элементами и 

материалами продуктивной деятельности детей (рисования, 

лепки, аппликации). 
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В ходе продуктивной деятельности с малышами исполь-

зовались нетрадиционные техники изображения: пальчиковая 

живопись, кляксография, набрызги красок, поролоновые рисун-

ки, ниткография, изображения с использованием ватных пало-

чек, различных печаток и тампонов, разрисовка камешков и 

природных материалов, обрывная аппликация, аппликация из 

мятой бумаги, ваты, ткани и т.п. Нетрадиционные техники рисо-

вания и аппликации позволяют детям быстро достичь желаемо-

го результата – переноса музыкального сюжета, музыкального 

образа в сферу материального изображения. Например, «ожи-

вить» (раскрасить) с помощью поролона курочку и цыплят – ос-

новные образы музыкального произведения «Балет невылу-

пившихся птенцов» М.П. Мусоргского, нарисовать пальчиками 

капли дождя и радугу под музыку С.С. Прокофьева «Дождь и 

радуга», изобразить с помощью печаток зеленые и желтые ли-

стья на фоне силуэтов деревьев весеннего и осеннего леса под 

музыку Г.В. Свиридова «Весна и осень»,  создать композицию 

«Звездное небо», наклеив на темный фон «звездочки» – комоч-

ки смятой бумаги  т.п. 

Так же, как при рисовании, в лепке у детей возникали ас-

социативные образы, с помощью которых малыши давали 

названия полученным формам, фигурам. Полностью передать 

содержание замысла дети раннего возраста еще не могут, по-

этому по отдельным очертаниям они находят сходство комка 

пластилина или глины с животным, с музыкальным образом. 

Вылепив форму какого-либо персонажа, они дополняли его 

действия словами (петушок поет, заяц прыгает и т.д.). Первые 

образы, нарисованные или вылепленные, малыши восприни-

мали как живые; они приобретали для детей значение игрушек, 
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с которой они продолжали развивать первоначальный замысел, 

придумывая для них уже новый сюжет, новый характер, в том 

числе и музыкальный.  

 

Таблица 15 
 

Проект мини-центра музыкально-развивающей среды, 

обогащенной пластическими, изобразительными 

материалами 
 

Компоненты музы-
кально-
развивающей среды 

Содержание компо-
нентов музыкально-
развивающей среды 

Рекомендации по ис-
пользованию 

Музыка П.И. Чайковский Танец 
Феи Драже, Вальс цве-
тов из балета «Щелкун-
чик» 

Использование аудио- 
записей в ходе продук-
тивной деятельности 

Игровые атрибуты, 
соответствующие 
музыкальным обра-
зам 

Картинки или игрушки с 
изображением главных 
героев (Щелкунчик, 
Мари, Мышиный ко-
роль) 

Использование для 
отображения содер-
жания музыкального 
произведения во вре-
мя прослушивания му-
зыки 

Музыкальные ин-
струменты 

Металлофон, ксилофон, 
колокольчики, детские 
маракасы 

Использовать для со-
здания сопровождения 
к музыке, озвучивания  
фрагментов  сказки 

Материалы продук-
тивной деятельности 

Краски, карандаши, 
бумага разных видов, 
фоновые рисунки с си-
луэтом елки, изобра-
жением ночного неба, 
цветов 

Использовать для со-
здания композиций 
«Новогодняя елка», 
«Снегопад», «Танец 
цветов» 
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Для создания коллективных композиций использовались 

заранее заготовленные большие листы бумаги, на которых в 

виде фона были расположены силуэты домов, деревьев, живот-

ных и т.д. Малыши дорисовывали или приклеивали к ним части 

композиции – «зажигали» огни в окнах домов, «посыпали» сне-

гом деревья, землю, «кормили» животных и т.п.  

Музыка, звучащая в ходе продуктивной деятельности вы-

ступала не просто в качестве «фона», а являлась необходимой 

эмоциональной «подпиткой». Она не только напоминала ма-

лышам о воспроизводимом образе, но продолжала волновать, 

вызывая у них новые ассоциации, новые музыкальные и нему-

зыкальные представления.  

Следует отметить важнейшую роль педагога и родителей 

в создании условий для выражения ребенком результатов вос-

приятия музыки в продуктивной деятельности. Взрослые участ-

ники процесса сопровождения – родители и педагог – модели-

ровали и реализовывали ситуации взаимодействия ребенка с 

музыкально-развивающей средой, создавали атмосферу игры, в 

которой возникала необходимая для детского творчества моти-

вация. Педагог, свободно передвигаясь по группе и наблюдая за 

детьми, при необходимости давал советы, задавал наводящие 

вопросы, показывал образцы действий, направляя деятельность 

детей. Действуя вместе со взрослыми, ребенок чувствовал себя 

увереннее, у него появлялось стремление активно пробовать, 

открывать, преобразовывать, изобретать, создавать. 
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II.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛИ СЕМЕЙНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-

ИНТОНАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

Определение эффективности модели семейно-ориенти-

рованного сопровождения раннего музыкально-интонацион-

ного развития детей проводилось на основании динамики раз-

личных показателей взаимодействия семьи и ДОУ, музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста.  

С целью проверки рабочей гипотезы эксперимента при-

менялись методы вариационной статистики: исчисление сред-

них арифметических и их стандартных ошибок по изученным 

показателям контрольной и экспериментальной групп; стати-

стическая оценка качественных различий между контрольной и 

экспериментальной группами при помощи критерия х2 Пирсона 

и точного критерия Фишера, оценка статистических взаимосвя-

зей между изученными параметрами при помощи непарамет-

рического (по Кэнделлу и Спирмену) корреляционного анализа. 

Данные подвергались статистической обработке на персональ-

ном компьютере с помощью пакета прикладных программ SPSS. 

(Отметим, что во время проведения формирующего эксперимента 

несколько детей перестали посещать ДОУ, поэтому количество де-

тей в экспериментальной группе сократилось до 28 человек, в кон-

трольной – до 29. Ввиду этого, сравнение показателей констати-

рующего и контрольного этапов эксперимента проводилось по 

выровненным выборкам – по 28 детей в ЭГ и в КГ). 
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Оценка эффективности взаимодействия семьи и ДОУ осу-

ществлялась на основе обобщенных оценочных показателей, 

включающих ценностное отношение к музыкальному развитию 

детей раннего возраста (понимание родителями значения музы-

кально-интонационного развития детей, отношение к необходи-

мости организации процесса музыкально-интонационного разви-

тия ребенка в ДОУ и семье), компетентность родителей в вопро-

сах раннего музыкально-интонационного развития детей (владе-

ние знаниями и практическими умениями в области музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста), активность в 

совместной деятельности (степень участия в проведении игровых 

проектов, совместных досуговых мероприятий). 

Для анализа и конкретизации результатов были использова-

ны данные анкетирования родителей на начальном и итоговом 

этапах эксперимента. 

Анализ эффективности взаимодействия семьи и ДОУ пока-

зал, что в ходе реализация модели семейно-ориентированного со-

провождения музыкально-интонационного развития детей ранне-

го возраста родители ЭГ в два раза чаще признавали значение му-

зыкально-интонационного развития детей, считая необходимым 

процесс организации музыкально-интонационного развития ре-

бенка в ДОУ и семье. Положительная динамика отмечена и в по-

казателях компетентности родителей в вопросах раннего музы-

кально-интонационного развития детей: 67% родителей стали 

стремиться организовывать музыкальную деятельность детей до-

ма, развивать их эмоциональную отзывчивость на музыку, интерес 

к музыкальной деятельности. Показателем роста активности роди-

телей в совместной деятельности явилось улучшение посещаемо-

сти детско-родительских групп, стремление родителей к сотрудни-
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честву с педагогом в процессе подготовки и проведения игровых 

проектов, активностью в проведении совместных досуговых меро-

приятий (см. табл. 16). 

Таблица 16 
 

Динамика показателей эффективности взаимодействия семьи  

и ДОУ в ЭГ и КГ 
 

Показатели Уровни Эксперимен-
тальная группа 
(% родителей) 

Контрольная 
группа (% роди-

телей) 

До 
(N=28) 

После 
(N=28) 

До 
(N=28) 

После 
(N=28) 

Ценностное от-
ношение к му-
зыкальному 
развитию детей 
раннего возрас-
та 

Опти-
мальный 

49,4 89,3* 53,2 54 

Допусти-
мый 

22,2 7,8* 22,9 21 

Мини-
мальный 

28,4 2,9* 23,9 25 

Компетентность 
родителей в во-
просах раннего 
музыкально-
интонационного 
развития детей 

Опти-
мальный 

3,9 67* 4,8 5,2 

Допусти-
мый 

9,2 25,9* 10,5 17,8 

Мини-
мальный 

86,9 7,1* 84,7 77 

Активность в 
совместной дея-
тельности 

Опти-
мальный 

32,3 75,1* 29,5 28,4 

Допусти-
мый 

34,8 21,8 34,2 39,5 

Мини-
мальный 

32,9 3,1 36,3 32,1 

 

Примечание: * – P≤0,05 
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После реализации формирующего этапа эксперимента 

нами была проведена итоговая диагностика, позволившая оце-

нить динамику музыкально-интонационного развития детей ран-

него возраста.  

Оценка динамики уровня музыкально-интонационного 

развития детей на итоговом этапе эксперимента осуществлялась 

по следующим критериям: звуковысотный музыкальный слух, 

интонационно-образное восприятие (показатели звуковысотного 

различения, звуковысотного воспроизведения, умения соотно-

сить музыкальные образы с изображениями и движениями), му-

зыкально-художественная и продуктивная деятельность (показа-

тели умения воплощать музыкальный образ во всех видах музы-

кально-художественной деятельности детей, умения воплощать 

музыкальный образ в продуктивных видах деятельности). 

Анализ полученных результатов экспериментальной ра-

боты показал, что реализация «Программы раннего музыкаль-

но-интонационного развития детей» привела к достоверному 

приросту всех без исключения показателей музыкально-

интонационного развития детей ЭГ. 

Так, если на констатирующем этапе эксперимента боль-

шинство детей в экспериментальной и контрольной группах 

имели допустимые и минимальные  показатели звуковысотного 

музыкального слуха (92,9% детей в ЭГ и 92,8% в КГ), а оптималь-

ный уровень продемонстрировали лишь по двое детей в ЭГ и КГ, 

то к концу года почти все малыши (89,3%) экспериментальной 

группы показали умение различать низкие и высокие звуки, чи-

сто интонировать короткие музыкальные фразы. В контрольной 

группе такая тенденция не отмечена: итоговый уровень звуко-

высотного музыкального слуха детей в сравнении с исходным  

почти не изменился (см. рис. 2, 3).  
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Рис. 2. Уровни развития звуковысотного музыкального слуха детей ЭГ 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Оптимальный Допустимый Минимальный 

7,1% 

17,9% 

75,0% 

14,3% 

75,0% 

10,7% 

Констатирующий этап 

Контрольный этап 



198 

 

Рис. 3. Уровни развития звуковысотного музыкального слуха детей КГ 

В экспериментальной группе столь же резко выросли показатели второго критерия музыкально-
интонационного развития. Так, более чем в два раза (с 21% до 50%) увеличилось количество детей данной 
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группы, которые сумели самостоятельно найти визуальные и двигательные ассоциации музыкальным интона-

циям. Что касается малышей из группы контроля, то их показатели совершенно не изменились.  

 

Рис. 4. Уровни развития интонационно-образного восприятия детей ЭГ 
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Рис. 5. Уровни развития интонационно-образного восприятия детей КГ 
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Заметим, что сравнение показателей звуковысотного му-

зыкального слуха и интонационно-образного восприятия свиде-

тельствует о преимуществе последнего: оптимальный уровень 

звуковысотного различения и воспроизведения на констатиру-

ющем этапе эксперимента продемонстрировали только 7% де-

тей ЭГ и КГ, а самостоятельно подобрать соответствующие ха-

рактеру музыки изображение и игровое действие смогли 21,4% 

малышей ЭГ и 14,3% малышей КГ. Вероятно, это связано с отсут-

ствием у детей опыта адекватного восприятия звуковысотных 

соотношений.  

 

Таблица 17 
 

Динамика показателей звуковысотного музыкального слуха  

и интонационно-образного восприятия в экспериментальной  

и контрольной группах 
 

Уровни  

Критерии 

Звуковысотный музы-
кальный слух, (% детей) 

Интонационно- 
образное восприятие, (% де-

тей) 

ЭГ (N=28) КГ (N=28) ЭГ (N=28) КГ (N=28) 

До После До После До После До После 

Оптимальный 7,1 14,3* 7,2 7,2 21,4 50* 14,3 14,3 

Допустимый 17,9 75* 64,3 67,8 60,7 42,9* 71,4 71,4 

Минимальный 75 10,7* 28,5 25 17,9 7,1* 14,3 14,3 
 

Примечание: * – P≤0,05 

 

Таким образом, в процессе исследования динамики му-

зыкально-интонационного развития детей раннего возраста 

контрольной и экспериментальной групп было установлено, что 
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внедрение модели музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста привело к достоверному уменьшению в экс-

периментальной группе числа детей с минимальным уровнем 

показателей звуковысотного музыкального слуха и интонацион-

но-образного восприятия. 

Что касается показателей музыкально-интонационного 

развития детей в музыкально-художественной деятельности, то 

анализ полученных результатов позволяет говорить о значи-

тельном и резком увеличении числа детей ЭГ, проявивших жела-

ние и способность оперировать музыкальными интонациями как 

звуковыми образами в процессе музицирования. Если на началь-

ном этапе эксперимента у 90% малышей экспериментальной 

группы был выявлен допустимый и минимальный уровень про-

дуктивности музыкальной деятельности (оптимальный уровень 

музыкальной продуктивности продемонстрировали лишь 3 ре-

бенка), то по результатам итоговой диагностики, оптимальный 

уровень развития музыкальной продуктивности, свидетельствую-

щий о желании и готовности малышей участвовать в процессе му-

зыкально-образной коммуникации, вырос в данной группе на 

39,3% (табл. 18).  

Настораживает тот факт, что в контрольной группе к концу 

года снизилось количество детей, свободно проявляющих свои 

фантазии в музыкально-художественной деятельности – в дви-

гательных, инструментальных, вокальных импровизациях, отоб-

ражающих характер музыки, ее музыкально-игровые образы 

(см. табл. 18). У этих детей прослеживается стремление к под-

ражательности, копированию действий друг друга, преоблада-

нию немелодизированных фраз в песенно-исполнительской де-

ятельности.  
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Таблица 18 
 

Динамика показателей музыкально-художественной 
деятельности в экспериментальной и контрольной группах 

(констатирующий и контрольный этапы эксперимента) 
 

Уровни Экспериментальная 
группа, % детей (N=28) 

Контрольная группа, 
% детей (N=28) 

До После До После 

Оптимальный 10,7 50* 10,7 3,6 

Допустимый 46,4 50 75 92,8 

Минимальный 42,9 – 14,3 3,6 
 

Примечание: * – P≤0,05 
 

Отметим, что наиболее высокие показатели музыкально-

интонационного развития дети продемонстрировали, выполняя 

задания на импровизацию музыкально-ритмических движений. 

Как видно из результатов, представленных в таблице 19, все де-

ти  ЭГ на контрольном этапе эксперимента сумели создать свои 

варианты движений для передачи характера музыки. В КГ число 

детей, которые пробовали создать игровой образ, используя 

оригинальные движения и жесты, по сравнению с исходными 

показателями, практически не увеличилось.  

Столь же значителен положительный сдвиг в ЭГ по такому 

показателю, как инструментальная импровизация. Если на 

начало эксперимента в данной группе лишь один ребенок смог 

изобразить музыкальный образ в игре на музыкальных инстру-

ментах, а 53,5%  малышей просто перебирали пластинки или 

клавиши музыкальных инструментов, то на итоговом этапе экс-

перимента около половины малышей (43,0%) выбрали для сво-

их «произведений» соответствующий тембр, регистр и способ 
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звукоизвлечения, включив в импровизацию элементы мелодии 

и оригинального ритма. В то же время, в КГ только двое малы-

шей (7,1%) использовали характерные свойства звучания музы-

кальных инструментов для создания музыкального образа.  
 

Таблица 19 
 

Динамика показателей двигательно-ритмической 

импровизации у детей ЭГ и КГ 
 

Уровни 

Экспериментальная 
группа, % детей (N=28) 

Контрольная группа, 
% детей (N=28) 

До После До После 

Оптимальный 7,1 64,3* 7,1 7,1 

Допустимый 50 35,7 53,6 64,3 

Минимальный 42,9 -- 39,3 28,6 
 

Примечание: * – P≤0,05 
 

Таблица 20 
 

Динамика показателей инструментальной импровизации у 

детей ЭГ и КГ 
 

Уровни 

Экспериментальная группа, 
% детей 
(N=28) 

Контрольная груп-
па, % детей 

(N=28) 

До После До После 

Оптимальный 3,5 43* 3,5 7,1 

Допустимый  43 53,5 53,6 57,2 

Минимальный 53,5 3,5* 43 35,7 
 

Примечание: * – P≤0,05 
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Самые низкие результаты музыкально-интонационного 

развития в музыкально-художественной деятельности у детей 

были получены в певческой импровизации: прирост среднего 

показателя в певческой импровизации малышей в ЭГ составил 

0,93 балла, в КГ – 0,2 балла. Данный факт может свидетельство-

вать о слабой координации слуха и голоса малышей, несовер-

шенстве владения голосовым аппаратом. Тем не менее, заме-

тим, что, если в начале года 17 малышей (60,7%) ЭГ не справи-

лись с заданиями, проговорив «мелодию-ответ» или отказав-

шись придумать и исполнить «песенки лесных жителей», то в 

конце эксперимента только у 6 (21,3%) детей ЭГ было зафикси-

ровано полное отсутствие способностей к музыкальной импрови-

зации на простейшем интонационном уровне. Что касается детей 

КГ, то значительных сдвигов по данному показателю на итого-

вом этапе эксперимента отмечено не было (табл. 21).  
 

Таблица 21 
 

Динамика показателей певческой импровизации у детей ЭГ и КГ 
 

Уровни 

Экспериментальная груп-
па, % детей (N=28) 

Контрольная группа, 
% детей (N=28) 

До После До После 

Оптимальный 7,1 7,2 0 3,5 

Допустимый  32,2 71,5 28,5 32,2 

Минимальный 60,7 21,3* 71,5 64,3 
 

Примечание: * – P≤0,05 

 

Наряду с определением динамики показателей музыкаль-

но-художественной деятельности детей раннего возраста, нами 
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также повторно была проведена оценка уровня музыкально-

интонационного развития в продуктивной деятельности детей. 

Анализ полученных результатов показал, что в экспериментальной 

группе в 6 раз сократилось количество малышей, которые отказа-

лись или не смогли изобразить, нарисовать или слепить предло-

женный образ после прослушивания музыкального фрагмента. В 

контрольной группе достоверных сдвигов по данному показателю 

не произошло (табл. 22).  

Таким образом, результаты определения уровня музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста на ито-

говом этапе эксперимента позволяют предположить положитель-

ное воздействие музыкально-развивающего процесса на развитие 

способности малышей выражать музыкальные впечатления не 

только средствами музыкальной, но и средствами разных видов 

продуктивной деятельности. 

Таблица 22 
 

Динамика показателей продуктивной деятельности  

в экспериментальной и контрольной группах 

(констатирующий и контрольный этапы эксперимента) 
 

Уровни 

Экспериментальная 

группа, % детей (N=28) 

Контрольная группа,  

% детей (N=28) 

До После До После 

Оптимальный 17,9 53* 39,4 42,8 

Допустимый  35,7 39,4 35,7 42,8 

Минимальный 46,4 7,1* 24,9 14,4 
 

Примечание: * – P≤0,05 
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Следует отметить, что по мере накопления интонацион-

но-слухового опыта у малышей ЭГ проявляются различия в реак-

ции на музыку: музыкальное восприятие части детей сосредоточе-

но на интонационно-смысловом компоненте музыки, его точном 

воспроизведении, копировании; другая часть малышей восприни-

мает музыку опосредованно, интерпретируя интонационный строй 

музыкальных произведений во внемузыкальные образы и ассоци-

ации. При этом у всех детей отмечается усиление эмоциональной 

отзывчивости на музыку в процессе слушания музыкальных про-

изведений, активизация музыкально-слуховой деятельности как 

на музыкальных занятиях, так и в свободной деятельности. 

Подводя итог, отметим, что на контрольном этапе экспе-

римента были получены следующие результаты:  

1) в ЭГ достоверно увеличилось число малышей с опти-

мальным уровнем звуковысотного различения и воспроизведе-

ния, умения соотносить музыкальные образы с изображениями 

и движениями; 

2) в ЭГ по сравнению с КГ достоверно возросло число де-

тей с оптимальным уровнем умения воплощать музыкальный 

образ во всех видах музыкально-художественной деятельности; 

3) в ЭГ выявлено достоверное возрастание числа детей с 

оптимальным уровнем умения воплощать музыкальный образ в 

продуктивных видах деятельности. 

Кроме того, реализация семейно-ориентированного со-

провождения музыкально-интонационного развития детей ран-

него возраста подтвердила тот факт, что раннее музыкально-

интонационное развитие может стать основой формирования 

различных компонентов субъективного благополучия детей 

раннего возраста. 
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Результаты опроса родителей, дважды оценивавших в ходе 

эксперимента уровень субъективного благополучия своих малы-

шей (опросник PedsQLтм4.0), позволили выявить динамику в оцен-

ке субъективного благополучия детей раннего возраста. 

 

Таблица 23 
 

Динамика показателей субъективного благополучия детей ЭГ и КГ 
 

Показатели субъективного 

благополучия 

ЭГ  (средний балл) 

(N=27) 

КГ  (средний балл) 

(N=27) 

До После До После 

Физическое благополучие 74,33 78,57 81 81,3 

Эмоциональное благополучие 55,5 62,32 59,4 61,7 

Социальное благополучие 69,67 76,43* 73,1 75,6 
 

Примечание: * – P≤0,05 

 

Анализ повторной оценки родителей различных параметров 

субъективного благополучия малышей в ЭГ показал достоверный 

рост показателей по всем шкалам. Так, родители отметили, что их 

малыши в течение года стали реже испытывать чувства страха, 

уныния, грусти (прирост среднего балла по шкале «ЭБ» – 12%), ста-

ли более спокойными и уверенными, открытыми в общении, лег-

че и быстрей находили «контакт» со сверстниками в совместных 

играх (прирост среднего балла по шкале «СБ» – 6%). Наиболее 

существенной оказалась динамика показателей такого компо-

нента субъективного благополучия детей раннего возраста, как 

ролевое функционирование или жизнь в детском саду: средний 

показатель по данной шкале вырос на 38%. По свидетельству 
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родителей, их дети значительно реже пропускали детский сад 

из-за плохого самочувствия, чем в начале года; малыши без 

труда стали выполнять задания, традиционные для детского са-

да. Что касается динамики показателей субъективного благопо-

лучия детей по шкале «физическое здоровье», то здесь прирост 

средних баллов составил только 5%. Тем не менее, многими ро-

дителями было отмечено, что их малыши стали меньше уста-

вать, чаще участвовать в активных играх. 

 

 

 
Рис. 6. Динамика оценки субъективного благополучия детей  

ЭГ и КГ 
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Что касается обобщенного показателя субъективного бла-

гополучия детей в экспериментальной и контрольной группах, 

то, несмотря на исходное различие в оценке данного показате-

ля в начале эксперимента, после реализации формирующего 

этапа эксперимента в ЭГ выявлено достоверное увеличение об-

щего уровня благополучия на 9,5%. 

В отношении детей КГ достоверных сдвигов в показателях 

субъективного благополучия нами не выявлено (рис. 6). 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные 

позволяют говорить об универсальности музыкально-развиваю-

щего процесса в раннем возрасте, способствующего удовлетворе-

нию целого комплекса физических, эмоциональных и социальных 

потребностей ребенка, помогающего позитивно настроить малы-

ша на общение с окружающим миром. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Целью экспериментальной работы явилась проверка эф-

фективности модели семейно-ориентированного сопровождения 

музыкально-интонационного развития детей раннего возраста. 

Организация экспериментальной работы осуществлялась в не-

сколько этапов и включала констатирующий, формирующий и 

контрольный этапы. На констатирующем этапе определены ос-

новные положения констатирующего эксперимента: выявлены 

критерии, показатели, диагностические методики определения 

уровней взаимодействия семьи и ДОУ, музыкально-интонацион-

ного развития детей раннего возраста; сформированы экспери-

ментальная и контрольная группы; проведены диагностические 

процедуры по выявлению исходных уровней взаимодействия 

семьи и ДОУ, музыкально-интонационного развития детей ран-

него возраста в контрольной и экспериментальной группах по 

выделенным критериям и показателям. На формирующем этапе 

эксперимента осуществлена апробация разработанной модели 

семейно-ориентированного сопровождения музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста. На контроль-

ном этапе эксперимента проведено итоговое оценивание уров-

ней взаимодействия семьи и ДОУ, музыкально-интонационного 

развития детей раннего возраста по выделенным критериям и 

показателям в контрольной и экспериментальной группах, а так-

же констатация эффективности модели семейно-ориентирован-
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ного сопровождения музыкально-интонационного развития де-

тей раннего возраста. 

2. Для адекватного и эффективного оценивания уровней 

взаимодействия семьи и ДОУ и музыкально-интонационного 

развития детей раннего возраста была разработана критериаль-

но-уровневая шкала. Эффективность взаимодействия семьи и 

ДОУ определялась на основе следующих показателей: ценност-

ное отношение к музыкальному развитию детей раннего возрас-

та (понимание родителями значения музыкально-интонацион-

ного развития детей, отношение к необходимости организации 

процесса музыкально-интонационного развития ребенка в ДОУ и 

семье), компетентность родителей в вопросах раннего музы-

кально-интонационного развития детей (владение знаниям и 

практическими умениями в области музыкально-интонационного 

развития детей раннего возраста), активность в совместной дея-

тельности (степень участия в проведении игровых проектов, сов-

местных досуговых мероприятий). 

Музыкально-интонационное развитие детей раннего воз-

раста оценивалось по следующим показателям: звуковысотный 

музыкальный слух (звуковысотное различение и звуковысотное 

воспроизведение музыкальной фразы), интонационно-образное 

восприятие (умения соотносить интонационные характеристики 

музыкальных образов с визуальными изображениями и игровы-

ми действиями), музыкально-художественная и продуктивная 

деятельность (умения воплощать музыкальный образ во всех ви-

дах музыкальной и продуктивной деятельности детей).  

На основании качественно описанных балльных шкал оце-

нок определялись уровни взаимодействия семьи и ДОУ, музы-

кально-интонационного развития в музыкально-художественной 



213 

 

и продуктивной деятельности детей раннего возраста (оптималь-

ный, достаточный, минимальный). В качестве диагностического 

инструментария использовались анкеты для родителей, модифи-

цированные тестовые задания А.Г.  Гогоберидзе, Н.А. Ветлугиной, 

И.Е. Домогацкой, К.В. Тарасовой. 

3. Экспериментальная работа осуществлялась на базе му-

ниципальных детских образовательных учреждений 

№ 304, 84, 93 г. Челябинска. Экспериментом было охвачено 

103 ребенка раннего возраста (составивших экспериментальную 

и контрольную группы) и 63 родителя. Формирующий этап экспе-

римента протекал в естественных условиях, не нарушая хода об-

разовательного процесса детского сада. В контрольной группе 

музыкальное развитие детей раннего возраста осуществлялось в 

соответствии с традиционными программными требованиями 

(Программа «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). В экспериментальной группе 

работа с родителями по музыкально-интонационному развитию 

детей осуществлялась в последовательности трех этапов. Инфор-

мационно-аналитический этап предполагал проведение анкети-

рования родителей с целью выявления уровня их компетентно-

сти в вопросах музыкального развития детей с последующим 

анализом полученной информации. Второй этап предполагал 

проведение консультаций для родителей на тему «Индивиду-

альные и возрастные особенности музыкально-интонационного 

развития ребёнка», родительских собраний на тему «Развиваем 

музыкально-интонационные способности детей»; разработку и 

ознакомление родителей с рекомендациями по развитию музы-

кально-интонационных способностей детей раннего возраста в 

семье. Этап вовлечения родителей в совместную с детьми дея-
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тельность предполагал участие родителей в детско-родительских 

группах. Интегрированный образовательный процесс объединял 

в игровых проектах различные виды детской музыкально-

художественной (слушание музыки, пение, музыкально-ритми-

ческое движение) и продуктивной деятельности (рисование, леп-

ка, аппликация), чтение художественной литературы (слушание 

доступных по содержанию стихов, сказок, рассказов), сопровож-

дение речью игровых действий.  

В качестве вариативного дополнительного компонента ос-

новной образовательной программы в детско-родительских 

группах и группах ДОУ внедрялась авторская «Программа ранне-

го музыкально-интонационного развития», разработанная на ос-

нове теоретических концепций выдающихся педагогов, психоло-

гов в области раннего развития детей (Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Н.М. Аскарина, Л.Н. Галигузова), 

экспериментальных данных по развитию музыкального восприя-

тия и исследованию его свойств у детей раннего возраста 

(С.Н. Беляева-Экземплярская, К.В. Тарасова, Б.Н. Теплов, Н.А. Вет-

лугина) с учетом современных представлений музыковедения о 

коммуникативной природе музыкального искусства (В.В. Меду-

шевский, Е.В. Назайкинский, Д.К. Кирнарская). Данная Программа 

опирается на принципы продуктивности музыкального развития 

дошкольников и деятельностного отражения музыкальных обра-

зов; синкретичности и полимодальности; архетипичности и инто-

национно-образной коммуникации. «Программа раннего музы-

кально-интонационного развития», содержательную основу ко-

торой составляют музыкально-интонационные комплексы, стро-

ится с учетом интеграции образовательных областей в соответ-

ствии с возрастными возможностями и особенностями детей 
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раннего возраста и основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса, предусматри-

вая решение программных задач в совместной деятельности 

взрослого и ребенка в адекватных для раннего возраста формах 

работы с малышами.  

4. Анализ результатов констатирующего этапа эксперимен-

тальной работы позволяет сделать вывод, что соотношение 

участников исследования с оптимальным уровнем музыкально-

интонационного развития в экспериментальной и контрольной 

группах не имело значимых различий. Итоговые результаты экс-

периментальной работы статистически значимо свидетельствуют 

как о положительной динамике эффективности взаимодействия 

семьи и ДОУ в экспериментальной группе показателей, так и об 

увеличении в экспериментальной группе, в отличие от контроль-

ной, числа детей с оптимальным уровнем музыкально-интона-

ционного развития. Так, родители ЭГ в два раза чаще признавали 

значение музыкально-интонационного развития детей, считая 

необходимым процесс организации музыкально-интона-

ционного развития ребенка в ДОУ и семье; 67% родителей стали 

стремиться организовывать музыкальную деятельность детей 

дома, развивать их эмоциональную отзывчивость на музыку, ин-

терес к музыкальной деятельности. Показателем роста активно-

сти родителей в совместной деятельности явилось улучшение 

посещаемости детско-родительских групп, стремление родите-

лей к сотрудничеству с педагогом в процессе подготовки и про-

ведения игровых проектов, активностью в проведении совмест-

ных досуговых мероприятий.  

Итоговые результаты экспериментальной работы также 

свидетельствуют о статистически значимом увеличении числа де-
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тей ЭГ с оптимальным уровнем музыкально-интонационного раз-

вития: количество детей ЭГ, имеющих оптимальный уровень раз-

вития звуковысотного музыкального слуха увеличилось на 7,2%, 

интонационно-образного восприятия – на 28,6%; количество де-

тей, продемонстрировавших оптимальный уровень музыкально-

интонационного развития в разных видах музыкально-

художественной деятельности, увеличилось на 39,3%, в разных 

видах продуктивной деятельности – на 35,1%. В КГ число детей с 

оптимальным уровнем развития звуковысотного музыкального 

слуха и интонационно-образного восприятия осталось прежним, 

а количество детей, продемонстрировавших оптимальный уро-

вень музыкально-интонационного развития в разных видах му-

зыкально-художественной деятельности и продуктивной дея-

тельности, изменилось незначительно. 

В ходе проведенного эксперимента были получены допол-

нительные результаты о влиянии музыкально-развивающего 

процесса на интегральные показатели субъективного благополу-

чия детей раннего возраста. Результаты итогового этапа экспери-

мента показали достоверное увеличение общего уровня благо-

получия в ЭГ на 9,5%. Это позволило прийти к заключению, что 

процесс раннего музыкально-интонационного развития может 

являться основой формирования различных компонентов каче-

ства жизни детей раннего возраста.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В условиях современной гуманистической парадигмы об-

разования, ориентированной на обеспечение разностороннего 

и своевременного развития детей, становления их индивиду-

альности, способности к творческому самовыражению и само-

утверждению, раннее музыкально-интонационное развитие яв-

ляется особой областью дошкольного образовательного про-

цесса, позволяющей актуализировать личностный потенциал 

каждого ребенка. В процессе раннего музыкально-интона-

ционного развития происходит не только становление музы-

кальных способностей детей, но и развитие творческой актив-

ности малышей, их умений применять, использовать приобре-

таемые знания и опыт для выражения своих эмоций, мыслей, 

переживаний в созидательной практической деятельности.  

В контексте основных положений Стандарта дошкольного 

образования, отражающего стратегию развития дошкольного об-

разования в современном социокультурном пространстве, про-

блема музыкально-интонационного развития детей раннего воз-

раста приобретает социально-педагогическую значимость. Музы-

кальное развитие в период раннего детства может рассматривать-

ся не только как процесс развития музыкальности детей, но и как 

процесс, обращенный к личности ребенка, обеспечивающий удо-

влетворение его интересов, потребностей и направленный на ста-

новление в каждом ребенке его субъектности. 
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Инновационная политика дошкольного образования, 

направленная в сторону увеличения индивидуализации и непо-

вторимости педагогического воздействия на ребенка, влечет за 

собой усиление позиции родителей – участников данного воз-

действия, изменения статуса семьи как важнейшего института 

воспитания и развития, музыкальной социализации ребенка в 

период раннего детства. 

Анализ состояния проблемы семейно-ориентированного 

сопровождения музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста показал необходимость научно-теорети-

ческого обоснования данного процесса. Теоретическая обосно-

ванность рассматриваемой проблемы стала основанием для 

практической разработки модели семейно-ориентированного 

сопровождения раннего музыкально-интонационного развития 

детей, которая способствовала бы максимальной реализации 

возрастных возможностей детей раннего возраста не только 

эмоционально активно воспринимать, но и деятельностно во-

площать, интерпретировать эмоционально-образное музыкаль-

ное содержание в музыкально-художественной и продуктивной 

деятельности.  

Проделанная нами теоретико-экспериментальная работа 

позволила сделать следующие выводы: 

1. Анализ философской, психолого-педагогической, музы-

кально-педагогической и искусствоведческой литературы поз-

волил выделить четыре этапа развития проблемы семейно-

ориентированного сопровождения раннего музыкально-интона-

ционного развития детей: 1 этап (с древнейших времен до 

начала XVII века) – отсутствует понятие семейно-ориенти-

рованного сопровождения музыкального развития детей ранне-

го возраста, музыкальное развитие детей не выделяется в от-

дельную категорию, являясь неотъемлемой частью синкретич-
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ного внутрисемейного общевоспитательного процесса; 2 этап (с 

середины XVII до второй половины ХIХ века) – семья является 

первичным источником музыкального опыта ребенка, расширя-

ется поле теоретических изысканий в области музыкальной пе-

дагогики, вводится самостоятельное понятие «музыкальное 

развитие детей»; 3 этап (вторая половина ХIХ – середина ХХ ве-

ка) – музыкальное развитие в раннем детстве начинает приоб-

ретать статус относительно самостоятельной сферы дошкольно-

го воспитания, сохраняя при этом приоритет позиции семьи, во 

многом определяющей направленность и характер музыкально-

го развития детей раннего возраста, появляются специально ор-

ганизованные дошкольные образовательные заведения (дет-

ские сады), включающие в качестве обязательного компонента 

музыкальное развитие ребенка; 4 этап (вторая половина ХХ века 

до наших дней) – появление первых исследований теоретиче-

ских и практических аспектов семейно-ориентированного со-

провождения музыкального развития детей раннего возраста, 

разработка специальных программ и технологий музыкального 

развития детей раннего возраста, включающих отдельные ре-

комендации по музыкальному воспитанию ребенка в семье.  

2. Семейно-ориентированным сопровождением музы-

кально-интонационного развития детей раннего возраста явля-

ется процесс педагогического взаимодействия педагога (музы-

кального руководителя) дошкольного учреждения и семьи, 

предусматривающий  повышение компетентности родителей в 

вопросах раннего музыкально-интонационного развития и со-

здание условий для становления способностей детей раннего 

возраста воспринимать музыку на интонационно-образном 

уровне как основе практической музыкально-художественной 

деятельности малышей. 
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Раннее музыкально-интонационное развитие представля-

ет собой процесс активного освоения детьми раннего возраста 

коммуникативного, архетипического интонационно-образного 

слоя музыки в музыкально-художественных и продуктивных ви-

дах деятельности.  

3. Модель семейно-ориентированного сопровождения 

музыкально-интонационного развития детей раннего возраста 

включает четыре взаимосвязанных блока: целевой – определя-

ющий цель музыкально-интонационного развития детей ранне-

го возраста, теоретико-методологический – обеспечивающий 

обоснование научно-методологических подходов (деятельност-

ного, интегративного и интонационного) и принципов (диффе-

ренцированной работы с семьей по музыкально-интона-

ционному развитию детей раннего возраста, целостности педа-

гогического процесса, активности и открытости форм общения 

детей и взрослых) к организации процесса семейно-ориентиро-

ванного сопровождения музыкально-интонационного развития 

детей; содержательно-технологический – представляющий 

основные направления деятельности, формы, методы и этапы 

организации процесса семейно-ориентированного сопровож-

дения музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста, критериально-оценочный – описывающий ожидае-

мые результаты реализации модели семейно-ориентиро-

ванного сопровождения музыкально-интонационного развития 

детей раннего возраста.  

4. Для обеспечения эффективного функционирования мо-

дели семейно-ориентированного сопровождения музыкально-

интонационного развития детей раннего возраста определены 

педагогические условия ее реализации: 1) использование в 

процессе музыкально-художественной деятельности в детских и 

детско-родительских группах музыкально-интонационных ком-
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плексов, выступающих в качестве образно-смысловых коммуни-

кативных архетипов интонационных единиц музыкального язы-

ка; 2) обогащение музыкально-развивающей среды ДОУ и се-

мьи компонентами продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация); 3) интеграция образовательных областей 

дошкольного образования (художественно-эстетическое, соци-

ально-коммуникативное, познавательное развитие детей). 

5. Проверка эффективности модели семейно-ориентиро-

ванного сопровождения музыкально-интонационного развития 

детей раннего возраста осуществлена на основе педагогическо-

го взаимодействия педагога дошкольного учреждения и роди-

телей. Основными формами организации музыкально-разви-

вающего процесса являлись: работа с  родителями по музы-

кально-интонационному развитию детей, музыкально-худо-

жественная деятельность детей в ДОУ. Работа с родителями по 

музыкально-интонационному развитию детей осуществлялась в 

последовательности трех этапов: информационно-аналитиче-

ского, познавательного, вовлечения родителей в совместную с 

детьми деятельность. Участие родителей в процессе музыкаль-

но-интонационного развития детей позволяет создавать наибо-

лее благоприятные для ребенка условия эмоционально-

образного общения с музыкой, насыщенного, полноценного и 

качественного проживания им периода раннего детства, что яв-

ляется основой для максимального раскрытия индивидуального 

возрастного потенциала каждого ребёнка. 

В качестве вариативного дополнительного компонента 

основной образовательной программы в детско-родительских 

группах и группах ДОУ внедрялась авторская «Программа ран-

него музыкально-интонационного развития», содержательную 

основу которой составляют музыкально-интонационные ком-

плексы. Данная программа опирается на принципы продуктив-
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ности музыкального развития дошкольников и деятельностного 

отражения музыкальных образов; синкретичности и полимо-

дальности; архетипичности и интонационно-образной комму-

никации; строится с учетом интеграции образовательных обла-

стей в соответствии с возрастными возможностями и особенно-

стями детей раннего возраста и основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процес-

са, предусматривая решение программных задач в совместной 

деятельности взрослого и ребенка в адекватных для раннего 

возраста формах работы с малышами.  

6. Для адекватного оценивания эффективности модели 

семейно-ориентированного сопровождения музыкально-инто-

национного развития детей раннего возраста определены соот-

ветствующие критерии, показатели  и уровни. Эффективность 

взаимодействия семьи и ДОУ определялась на основе следую-

щих показателей: ценностное отношение к музыкальному раз-

витию детей раннего возраста (понимание родителями значе-

ния музыкально-интонационного развития детей, отношение к 

необходимости организации процесса музыкально-интона-

ционного развития ребенка в ДОУ и семье), компетентность ро-

дителей в вопросах раннего музыкально-интонационного раз-

вития детей (владение знаниям и практическими умениями в 

области музыкально-интонационного развития детей раннего 

возраста), активность в совместной деятельности (степень уча-

стия в проведении игровых проектов, совместных досуговых 

мероприятий). 

Музыкально-интонационное развитие детей раннего воз-

раста оценивалось по следующим показателям: звуковысотный 

музыкальный слух (звуковысотное различение и звуковысотное 

воспроизведение музыкальной фразы), интонационно-образное 

восприятие (умение соотносить интонационные характеристики 
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музыкальных образов с визуальными изображениями и игро-

выми действиями), музыкально-художественная и продуктив-

ная деятельность (умение воплощать музыкальный образ во 

всех видах музыкальной и продуктивной деятельности детей).  

7. В ходе апробации модели семейно-ориентированного 

сопровождения музыкально-интонационного развития детей 

раннего возраста были получены данные, свидетельствующие 

об ее эффективности. Полученные в ходе исследования данные 

позволяют также говорить об универсальности музыкально-

развивающего процесса, способствующего удовлетворению фи-

зических, эмоциональных и социальных потребностей малы-

шей, помогающего позитивно настроить детей на общение с 

окружающим миром. Раннее музыкально-интонационное раз-

витие, интегрирующее основные линии развития ребенка – фи-

зическое, интеллектуальное, личностное – является актуальным 

и перспективным направлением дошкольного образовательно-

го процесса, соответствующего стратегии развития дошкольного 

образования в контексте современных требований. 

Вместе с тем, проведенное исследование не исчерпывает 

всех проблем. Исследование может быть продолжено даль-

нейшим изучением возможностей музыкально-интонационного 

развития детей раннего возраста как специфического условия 

развития способностей и склонностей детей, как фактора фор-

мирования у малышей позитивного отношения к окружающему 

миру, разработкой комплексных социально-адаптационных об-

разовательных программ, нацеленных на обеспечение разно-

стороннего развития каждого ребенка, сохранения и укрепле-

ния физического и психологического здоровья дошкольников.  
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