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женных задач, а также формирование навыков коллективной работы. При этом, в реализации про-

граммы принимают участие все стороны образовательного процесса: администрация, педагоги и вос-

питатель, дошкольники и их родители. 

Итоговым значением реализации экспериментальной программы для нас являются расшире-

ние представлений старших дошкольников о нравственных ценностях (забота, ответственность, доб-

рота, отзывчивость, сострадание и другие), получение первоначальных трудовых навыков, а также 

изменение их отношения к общественному полезному труду, что и является главной целью нашей 

опытно-экспериментальной работы. 
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В современном мире особое внимание уделяется проблемам разностороннего развития лич-

ности и воспитания творческой личности, обладающей неординарным, креативным мышлением. По 

мнению Л. Безбородовой: «Музыкальное воспитание оказалось универсальным средством преодоле-

ния социокультурных проблем и противоречий, позволяющим достичь внутреннего духовного рав-

новесия человеческой личности. Воспитательный и развивающий потенциал музыкального искус-

ства, будучи направленным на личность, способен обеспечить формирование ее нового типа, которо-

му свойственна художественно-эстетическая активность, которая в свою очередь, стимулирует его 

социальную активность» [1, с. 6].  

Поиск новых путей развития творческих способностей требует постоянного совершенство-

вания методики музыкального воспитания. Урок музыки, внеклассные и внешкольные музыкальные 

занятия создают уникальную возможность каждому ребёнку раскрыть и реализовать свои творческие 

способности и возможности.  
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В образовательном аспекте музыка рассматривается как искусство создания и воссоздания 

музыкального образа, призванное пробудить творческие силы ребёнка. В этой связи принцип продук-

тивности обеспечивает одну из самых важных составляющих личностного развития – творчество ре-

бёнка. Растущий человек предстаёт как творец музыки, новых видов деятельности, себя самого, то 

есть выступает в качестве субъекта культуротворчества. В младшем школьном возрасте процесс 

творческой деятельности доминирует над результатом. Музыкальное творчество, обусловленное воз-

растными особенностями, обычно протекает на уровне субъективной новизны, то есть «открытия для 

себя» [2]. 

Неотъемлемым видом деятельности современного урока музыки является музицирование. 

Как один из видов музыкальной деятельности оно зародилось еще в древности, когда люди верили в 

целебную силу музыкальных звуков и через игру на музыкальных инструментах пытались выразить 

себя, проявить свою индивидуальность. По мнению Т. В. Ворониной, в наше время «навыки творче-

ского музицирования стали востребованными в практической деятельности музыкантов в сфере мас-

сового музыкального воспитания и образования» [3]. Именно «живое музицирование» сегодня рас-

сматривается в качестве центра образовательного процесса и определяется как наиболее эффектив-

ный и действенный способ развития творческих способностей младших школьников. Музицирование 

включает в себя различные виды деятельности – пение, речь, музыкально-ритмические и танцеваль-

ные движения, пластическое интонирование, игру на детских музыкальных инструментах, взятые в 

едином комплексе.  

Идея создания единой системы детского музицирования, как ведущего метода музыкального 

образования детей, и ее реализация в школьной практике принадлежит выдающемуся немецкому 

композитору и музыкальному педагогу Карлу Орфу. Обучая детей навыкам коллективного музици-

рования, К. Орф делал упор на пение, импровизацию, движение и игру на простейших инструментах. 

Автор разработал упражнения, песенки и пьесы, которые дают возможность импровизировать и фан-

тазировать вместе с детьми. Широко распространившись по всему миру, данная система в 70-е годы 

ХХ века стала известна и в странах бывшего Советского Союза, как «система элементарного музици-

рования». В 1988 году в России появилось педагогическое общество Карла Орфа – Russian Orff-

Schulwerk Association (ROSA), основателем которого стал педагог В. А. Жилин. Деятельность Обще-

ства направлена на распространение гуманных идей музыкальной педагогики Карла Орфа.  

В Беларуси над внедрением системы «элементарного музицирования» в уроки музыки в 

начальном образовании работают В. В. Ковалив и В. В. Гракова. Педагогами разработан спецкурс 

«Методика элементарного музицирования в начальной школе», в котором был обобщён как опыт 

отечественной и зарубежной музыкальной педагогики, так и личный опыт авторов (В. В. Ковалив) 

[4].  

Элементарное музицирование – это игровая среда, где есть место воображению, фантазии и 

безграничному творчеству. Здесь ученик является творцом, а учитель его направляет. Участие в про-

цессе элементарного музицирования определяется, в первую очередь, желанием создавать музыку и 

общаться через неё. При этом от участников не требуются какие-то специальные музыкальные спо-

собности. «Элементарное музицирование – это факт самовыражения c помощью звуков и движений, 

к которым человек приспособлен самой природой» [5, с. 92].  

В музыкально-педагогической литературе выделяют разнообразные методы и приёмы эле-

ментарного музицирования, которые используются на уроках музыки, среди них: звучащие жесты; 

элементарная импровизация; музыкально-ритмические движения; элементарный театр; игра на дет-

ских музыкальных инструментах. 

Звучащие жесты – ритмичная игра звуками своего тела (хлопки, щелчки, притопы, шлепки). 

Школьники с удовольствием включаются в игру, обнаруживая новые приёмы извлечения звуков на 

собственном теле. Под аккомпанемент звучащих жестов дети декламируют стихи, поют разнообраз-

ные мелодии и любимые песенки, читают сказки. Вследствие плотной взаимосвязи жестов, речи и 

музыки на начальном этапе развивается музыкальный слух, чувство ритма, внимание, и память.  

Элементарная импровизация – приём элементарного музицирования, позволяющий сочи-

нять неожиданно, в момент исполнения музыкальной композиции, зарисовки. На уроках школьники 

вовлекаются в разнообразные игры-задания: создать свою мелодию или свой аккомпанемент, приду-

мать ритмический рисунок, помочь ноткам сочинить свою песенку и др. Импровизация способна 

направить ученика на поиск таких выразительных средств музыки, которые помогут ему осознать 

содержание музыкальных образов.  

Музыкально-ритмические движения – активная деятельность, изображающая характер му-

зыки в движении. Ученики с удовольствием участвуют в музыкальных играх, плясках, упражнениях, 
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вокальных исполнениях, дающих возможность им двигаться в соответствии с заданной музыкой. Ре-

бёнок отражает в движении характер и темп музыкального произведения, чувствует и воспроизводит 

строение музыкальных фраз, улавливает заданный ритм музыкальной композиции. 

Элементарный театр представляет собой игровую форму деятельности, подразумевающую 

единовременное воздействие музыки, движения, речи на вовлечённых в процесс театрализации уче-

ников. B процессе работы над музыкальной сказкой, декламацией, инструментальной пьесой, песней, 

разнообразные виды музыкальной деятельности превращаются в одно целое театральное действо. 

Перевоплощение в персонажей сказок и музыкальных композиций, вызывает у ребёнка яркий эмоци-

ональный отклик, побуждающий потребность общения с искусством. 

Игра на детских музыкальных инструментах – один из самых любимых видов деятельности 

на уроках музыки. Приём игры на элементарных музыкальных инструментах совершенствует и раз-

вивает приобретённые ребёнком навыки владения ритмом, темпом, динамикой. На уроках чаще ис-

пользуется темброво-шумовой аккомпанемент, который организуется на основании ритмического 

приспосабливания детей к пению или инструментальному звучанию, a также друг к другу. Школьни-

ки не только играют на инструментах, созданных мастерами, но и на тех, что они придумали и сдела-

ли самостоятельно из подручных средств. Это различные звенящие «колокольчики», расчёски, ста-

канчики, шелестящая бумага и т.п. «Юные оркестранты» с удовольствием включаются в творческий 

процесс, придумывают сами ритмический аккомпанемент инструментальной музыке, изображают 

звуковые картины, которые превращаются в необыкновенный, неповторимый фон для народных пе-

сен. Полученные навыки игры на инструментах позволяют импровизировать, находить собственные 

ритмы и мелодии, сочинять коллективно, подбирать аккомпанемент к песням, играть несложные пье-

сы. 

Интеграция методов и приёмов элементарного музицирования на уроке музыки способству-

ет формированию эстетической культуры личности. Музыкальное образование, осуществляемое в 

подобном интегративном поле предполагает активное вовлечение учащихся в процессы культуро-

творчества [2].  

Как показывает наш опыт, учащиеся способны запоминать и повторять свои импровизации, 

даже сочинять собственные мелодии. Задача учителя – помогать учащимся создать авторские музы-

кальные импровизации (пусть даже самые элементарные) выразительными, окрашенными соответ-

ствующим настроением. В дальнейшем постепенно сопоставляя свои впечатления, школьники вне-

запно раскрываются в новых творческих проявлениях. Т. Э. Тютюнникова считает, что «Творческое 

элементарное музицирование открывает каждому человеку возможность найти свой путь к музыке и 

продолжать его дальше соразмерно собственным желаниям и возможностям» [5, с. 241]. Ведь муд-

рость творчества проявляется в том, что не нужно сомневаться, a лучше довериться своим внутрен-

ним чувствам. 
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