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тельская культура вокалистов рассматривается как совокупность технической 
и художественно-образной стороны исполняемых произведений, которая не-
сет в себе традиции и новации в русле интерпретации идеи, замысла компози-
тора, стиля и жанра сочинений, их формы и содержания.
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В статье представлен теоретический анализ понятия «музицирование», 
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В рамках исследования теоретических аспектов процесса формирования 
навыков элементарного музицирования у детей как психолого-педагогической 
проблемы нами была предпринята попытка рассмотрения его как отдельного 
вида музыкальной деятельности.

Музицирование, по мнению И. Ю. Дьяченко – это коллективная и (или) ин-
дивидуальная разнообразная музыкальная деятельность индивидуумов, осно-
ванная на музыкальных и жизненных впечатлениях, определяемая внутренней 
потребностью общения с музыкой, являющаяся творческим самовыражением 
и развитием [1].

Характеризуя сущность музицирования, К. Орф, Н. А. Бергер, Л. В. Вино-
градов, А. Л. Маклыгии, Т. Э. Тютюнникова, В. И. Шарабуров и др.) выделяют 
два основных вида: репродуктивное (исполнительское) музицирование – ин-
дивидуальное или коллективное исполнение сочиненной и записанной музы-
ки, завершенного «продукта» авторского творчества, которое осуществляется 
на основе уже созданной, имеющейся композиции, предполагающей ее интер-
претацию; продуктивное (творческое) музицирование – индивидуальное или 
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коллективное исполнение музыки, созданной в процессе самостоятельного 
творческого самовыражения, путем реализации собственного субъективного 
состояния посредством элементарной импровизации. 

Основу методики элементарного музицирования с детьми, по мнению 
Т. Э. Тютюнниковой, составляет – формирование метроритмического чувства 
(чувства темпа, метра, ритма, формы). Ведущим является чувство равномер-
ной метрической пульсации, ощущение внутреннего времени музыки.

Цель технологии элементарного музицирования – помочь детям в му-
зыкально-дидактической игре войти в мир музыки, найти свои собственные 
формы общения с ней, ощутить и пережить ее эмоционально как радость и 
удовольствие; способствовать практическому усвоению музыкальных знаний 
в игровой практике.

Технология требует широкого использования детских музыкальных ин-
струментов: металлофонов, шумовых (треугольники, бубенцы, колокольчики, 
пальчиковые тарелочки, бубны, деревянные коробочки, клавесы, маракасы, са-
модельные шумовые инструменты.

Таким образом, теоретическими основаниями процесса формирования 
навыков элементарного музицирования у детей выступают понимание ее как 
особого вида музыкальной деятельности, обладающего определенным потен-
циалом психолого-педагогического воздействия как на общее психическое и 
физическое развитие ребенка, так и выступающим как основа развития ритми-
ческих способностей, двигательных и речевых умений.
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