
Основные подходы к организации развивающей среды 

В дошкольной педагогике под термином «развивающая среда» понимается «комплекс 
материально-технических, санитарно-гигиенических, эргономических, эстетических, психолого-
педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых». Цель создания 
развивающей среды в дошкольном образовательном учреждении -- обеспечить жизненно важные 
потребности формирующейся личности. 

Развивающая предметная среда, по мнению С. Новоселовой, -- это система материальных 
объектов деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание его духовного и 
физического развития. Обогащенная среда предполагает единство социальных и предметных 
средств обеспечения разнообразной деятельности ребёнка. Основными элементами предметной 
среды являются архитектурно-ландшафтные и природно-экологические объекты; художественные 
студии; игровые и спортивные площадки и их оборудование; игровые пространства, оснащенные 
тематическими наборами игрушек, игровыми материалами; аудиовизуальные и информационные 
средства воспитания и обучения и др. В состав предметно-игровой среды входят: крупное 
организующее игровое поле, игровое оборудование, игровая атрибутика разного рода, игровые 
материалы. Все компоненты развивающей предметной среды увязываются между собой по 
содержанию, масштабу, художественному решению. 

В.А.Петровский, Л.М.Кларина, Л.А.Смывина, Л.П.Стрелкова в своей работе «Построение 
развивающей среды в дошкольном учреждении» предлагают следующие принципы построения 
развивающей среды: 

принцип дистанции, позиции при взаимодействии; 

принцип активности, самостоятельности, творчества; 

принцип стабильности, динамичности; 

принцип компенсирования и гибкого зонирования; 

принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия 
каждого ребенка и взрослого; 

принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды; 

принцип открытости - закрытости; 

принцип учета половых и возрастных различий детей. 

Современную предметно-развивающую среду необходимо проектировать в соответствии с той 
программой, которая реализуется в образовательном учреждении. Уметь создавать среду должен 
сам педагог. Воспитатель должен учитывать индивидуальные особенности развития каждого 
своего воспитанника, знать группу в целом, чтобы не задерживать дальнейшее развитие детей и 
вместе с тем не ставить перед ними непосильных задач: такие задачи не работают на развитие, 
они могут погасить у ребенка желание даже попробовать их разрешить, сдерживают развитие 
познавательного интереса. При отборе предметного содержания развивающей среды важно 
ориентироваться на «зону ближайшего развития» детей. 

Эмоциональная насыщенность -- неотъемлемая черта развивающей среды. То, что 
привлекательно, забавно, интересно, ярко, выразительно, пробуждает любопытство, то и 
запоминается довольно легко. Не следует забывать, что особенно легко запоминается и долго 
сохраняется тот материал, с которым ребенок что-то делал сам: ощупывал, вырезал, строил, 
составлял, изображал. 

Созданная эстетическая среда вызывает у детей чувство радости, эмоционально положительное 
отношение к детскому саду, желание посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, 
побуждает к активной творческой деятельности, способствует интеллектуальному развитию детей 
дошкольного возраста. 



ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЦЕССА МУЗЫКАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГРУППЕ 

Музыкальная деятельность в детском саду предполагает усвоение детьми определенных знаний, 
приобретение необходимых умений, навыков, накопление музыкальных впечатлений. Это 
достигается благодаря правильной организации музыкальных занятий, праздников и развлечений, 
а также руководству воспитателей (хотя и косвенному) самостоятельной музыкальной 
деятельностью детей. 

Однако организация процесса музыкального воспитания предполагает не только решение 
методических вопросов, но и оснащение его всем необходимым оборудованием -- музыкальными 
игрушками и инструментами, музыкально-дидактическими пособиями и играми, игрушками-
самоделками, техническими средствами обучения, всевозможной методической литературой, 
различными атрибутами, специальной мебелью. 

В детском саду музыкальные занятия проводятся зала в зале или групповой комнате. 

Зал должен быть просторным, светлым, строго и красиво (без излишеств) убранным, особенно во 
время проведения праздничных утренников. Стены окрашиваются в приятные пастельные тона, с 
которыми гармонируют занавеси на окнах, матовые светильники, цветы в декоративных вазах. Для 
оформления зала используются декоративные панно, эстампы, портреты композиторов, рисунки 
детей и т.д. Большое внимание уделяется оформлению центральной стены. Для пианино следует 
выбрать такое место, чтобы педагог, сидя за инструментом, мог видеть всех детей. 

Детские музыкальные инструменты, игрушки, музыкально-дидактические пособия, атрибуты для 
плясок, игр, ТСО, методическая литература хранятся в секционных шкафах в зале либо в 
методическом кабинете. Все оборудование должно отвечать современным эстетическим и 
педагогическим требованиям. Соблюдение гигиенических требований не менее важно. Перед 
каждым занятием зал хорошо проветривается, делается влажная уборка. Пол в зале лучше всего 
застелить ковром или паласом, чтобы во время движений дети не поскользнулись. 

Существенное влияние на формирование художественных вкусов детей оказывает окружающая 
среда. Поэтому, чтобы привить детям интерес к музыкальной деятельности и постоянно 
поддерживать его, нужно выделить в групповой комнате специальное место и оборудовать его 
различными музыкально-дидактическими играми и пособиями, техническими средствами (радио, 
электропроигрыватель, магнитофон и др.). 

В уголке должны находиться: небольшой шкаф или полки для хранения музыкальных пособий, 1--2 
стола со стульями для самостоятельного музицирования и настольных дидактических игр. Можно 
повесить портрет известного детям композитора, фотографии самих детей, играющих на 
инструментах. Уместны будут здесь и цветы, и декоративные работы детей, выполненные ими на 
занятиях по ручному труду. При желании музыкальный уголок можно отгородить легкой 
декоративной ширмой, которая легко убирается. 

Основное содержание уголка составляют разнообразные музыкальные пособия. В первую очередь 
это музыкальные игрушки и детские музыкальные инструменты, которые подбирают с учетом 
возраста детей, последовательности ознакомления с тем или иным инструментом во время 
занятий. Во-вторых, это разнообразные дидактические пособия и игры, причем некоторые из них -- 
самоделки. Здесь же отдельные атрибуты, элементы костюмов, используемые детьми в 
музыкальных играх, инсценировках, плясках. Воспитатель следит, чтобы дети бережно 
обращались с игрушками и инструментами, после игры убирали их на место. 

Желательно в каждой группе иметь проигрыватель и небольшой набор грампластинок с записью 
детских песен, народных плясовых мелодий, музыкальных сказок, инсценировок. В этом случае 
педагог сможет удовлетворить возникшее у детей желание послушать музыку, поплясать, поиграть 
в «концерт». 

Задачи музыкального воспитания в разных возрастных группах определяют количество и 
ассортимент пособий. Все они должны быть красиво оформлены, вызывать у детей интерес и 
желание действовать с ними, должны быть простыми по форме, удобными в обращении, 
прочными и надежными в употреблении. 



ПОСОБИЯ И МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

В целях наиболее успешного приобщения к музыке необходимо использовать различные пособия, 
облегчающие процесс ее восприятия и понимания. Для того чтобы яснее представить назначение 
различных пособий, можно условно сгруппировать их следующим образом: 

1-я группа -- образные игрушки (кошки, собачки и т. п.); 

2-я группа -- детские музыкальные игрушки и инструменты, которые, в свою очередь, можно 
разделить на неозвученные и озвученные. Первые предназначены для создания игровой 
ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя играющими на музыкальных 
инструментах. Вторые подразделяются на четыре типа в зависимости от их звучания: игрушки-
инстру- менты со звуком нефиксированной, неопределенной высоты (погремушки, бубны, 
барабаны, треугольники и т.д.); игрушки-инструменты, издающие только один звук (свирели, дудки, 
рожки и т. д.); игрушки-инструменты с фиксированной мелодией (органчики, музыкальные 
шкатулки); игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звукорядом (металлофоны, 
пианино, баяны, флейты и др.); 

3-я группа -- музыкально-дидактические пособия и игры (предметные и графические). К ним 
относятся пособия и игры самодельные и изготавливаемые промышленностью. Игры направлены 
на решение задач музыкально-сенсорного развития детей, но в отличие от пособий они имеют 
определенное содержание, правила; 

4-я группа -- аудиовизуальные (слухо-зрительные) средства обучения, которые принято делить на 
экранные, звуковые, экранно-звуковые. К экранным относятся немые кинофильмы, диафильмы и 
диапозитивы; к звуковым -- магнитофонные записи, грампластинки, радиопередачи; к экранно-
звуковым -- звуковые кинофильмы, озвученные диапозитивы и диафильмы, учебные 
телепередачи. 

Образные игрушки хорошо использовать в играх с младшими дошкольниками. Подбирая игрушки, 
различные по величине (большая собака и маленькая, курица и цыпленок, кошка и котенок и т. д.) 
и используя их в игровых ситуациях, можно показать детям, что звуки бывают высокие и низкие. 
Для этого воспитатель подражает кудахтанью курицы и писку цыпленка и т. д. и побуждает к тому 
же детей. При этом он неоднократно напоминает, что цыпленок пищит тоненько - высоким звуком 
и т. д. 

Те же игрушки, но обыгрываемые иначе, помогают познакомить малышей с разнообразием 
тембров. 

Например, к матрешке в игрушечный домик (можно использовать, и плоскостное его изображение, 
взяв из набора кукольного театра) приходят в гости игрушки: собачка, кошка, курица и др. С 
помощью звукоподражания воспитатель представляет детям по очереди всех гостей, спрашивая 
при этом, кто пришел к матрешке. Когда дети правильно назовут игрушку, он показывает ее. Еще 
интереснее проходит эта игра с озвученными игрушками. 

Пособия типа лото представляют собой карточки с нарисованными или наклеенными на них 
картинками. Это могут быть изображения различных музыкальных инструментов: металлофона, 
цитры, барабана, треугольника и др., имеющихся в группе. Играя на каком-либо инструменте так, 
чтобы ребенок этого не видел, воспитатель предлагает ему выбрать ту карточку, на которой 
изображен инструмент с таким звучанием. В другой раз можно предложить выбрать карточку с 
изображением любимого музыкального инструмента, назвать его, а затем и сыграть на нем. Это 
задание более сложное, и давать его рекомендуется в старших группах, когда дети овладеют в 
достаточной мере приемами игры на разных инструментах. 

С помощью детских музыкальных инструментов можно передавать ритмический рисунок знакомой 
песни, попевки, петь, подыгрывать себе, импровизировать простейшие мелодии. 

Если обычный металлофон поставить наклонно, получится звучащая лесенка, по которой будет 
ходить вверх и вниз маленькая матрешка, прикрепленная к тоненькой деревянной палочке, она 



будет прыгать на одной ступеньке или через ступеньки, и это позволит каждому ребенку наглядно 
представить себе относительную высоту звуков, направление движения мелодии. 

Дудочки, бубенчики, колокольчики, подобранные в таком соотношении, чтобы звучали по-разному, 
также могут быть использованы для ознакомления или закрепления представлений детей о 
высоте звуков. 

Для развития тембрового слуха можно давать упражнения-загадки: отгадай, какой инструмент 
звучал? При этом инструменты нужно подбирать как контрастные по звучанию, например бубен, 
металлофон, триола, так и более близкие по звучанию -- треугольник, колокольчики, бубен. Такое 
задание, поскольку оно довольно сложное, рекомендуется давать в старшем дошкольном 
возрасте. 

С помощью музыкальных инструментов развивается и динамический слух детей. Предлагая им 
поиграть в игру «Громко тихо», педагог сначала сам показывает, как на одном и том же 
инструменте можно добиться и громкого и тихого звучания, затем он просит ребят попробовать 
сыграть так же. Например, чтобы при игре на барабане звук стал мягче, приглушеннее, нужно 
обернуть палочки мягкой материей. 

Музыкально-дидактические пособия и игры чаще всего изготавливают воспитатели или родители. 
К таким пособиям-самоделкам относится, например, нотное лото. Это графическое пособие. Ноты-
кружочки для него обычно вырезают из плотного картона и обклеивают разноцветной бархатной 
бумагой, по они могут быть сделаны также и из любого другого материала, главное чтобы по 
своим размерам они подходили к нотному стану, на котором нужно будет отмечать ими 
относительную высоту звуков. Другим элементом нотного лото являются карточки из картона или 
другого материала (дерева, пластмасс), разные по ширине; более широкие карточки условно 
обозначают долгие звуки, а узкие -- короткие. 

Картинки, наклеенные на карточки, могут условно передавать характер того или иного 
произведения. Например, изображение девочки, укачивающей куклу, хорошо соединяется в 
представлении детей с колыбельной; изображение мальчика, марширующего с барабаном в руках, 
ассоциируется с маршем, а девочки в сарафане -- с плясовой. Знакомя детей с различными 
жанрами музыкальных произведений, воспитатель может предложить им выбрать ту из картинок, 
которая соответствует прослушанному произведению. 

Но на первоначальном этапе ознакомления ребенка с относительной высотой звуков лучше 
сделать плоскостное изображение лесенки со ступеньками, по которой может ходить не только 
матрешка, но и другие игрушки (плоскостные изображения), обыгранные соответствующим 
образом. После того как дети усвоят принцип расположения высоких и низких звуков, воспитатель 
переходит к показу их на инструментах. 

Для определения частей музыкального произведения можно использовать геометрические 
фигуры. Старшие дошкольники хорошо знакомы с такими фигурами, как круг и квадрат. Во время 
прослушивания знакомого произведения ребенок выкладывает на столе разные фигуры столько 
раз, сколько изменяется характер музыки. Например, если произведение двухчастное, то ребенок 
положит две фигуры -- квадрат и круг, если трехчастное, то три разные фигуры -- квадрат, круг, 
треугольник. Но можно предложить и более простой вариант: отметить части произведения 
одинаковыми фигурами (например, квадратами). В качестве пособий-иллюстраций полезно 
использовать картинки из «Музыкального букваря» Н. Ветлугиной. Они дают наглядное 
представление о различных свойствах звука: высоте, длительности, тембре. Показ иллюстраций 
сочетается с игрой на музыкальных инструментах, пением и выкладыванием на фланелеграфе с 
помощью нот-кружочков мелодии песни. В этом случае слуховое восприятие подкрепляется 
зрительным и двигательным. 

Дети старшего дошкольного возраста могут различать характер музыки, ее настроение (веселая, 
грустная, спокойная). Если изобразить на карточке ребенка с разным выражением лица (веселым, 
спокойным и грустным), условно соответствующие характеру музыки, то можно предложить детям 
прослушать музыкальное произведение и определить его характер с помощью данного пособия 
(закрыть фишкой соответствующее изображение). Дошкольники различают и жанр музыкальных 
произведений, например героический, лирический, комический. Обозначив эти жанры на карточках 
условными изображениями (например, танцующая балерина, веселый клоун). 



Музыкально-дидактические игры, как и пособия, помогают познакомить детей со свойствами 
музыкального звука. Игра «Узнай инструмент» представляет собой набор больших карточек с 
изображением различных музыкальных инструментов, расположенных в разной 
последовательности, и набор маленьких карточек, изображающих какой-либо музыкальный 
инструмент. Играющим раздают большие карточки, а ведущий берет себе маленькие. Дети 
должны узнать и назвать инструмент по карточке, которую показывает ведущий, и закрыть у себя 
на большой карточке такой же инструмент фишкой. В усложненном варианте этой игры дети 
узнают музыкальные инструменты не по изображению, а по тембру звучания. При этом 
воспитатель играет на различных детских музыкальных инструментах так, чтобы ребенок их не 
видел. Узнав по звучанию инструмент, ребенок закрывает у себя на карточке его изображение 
фишкой. Выигрывает тот, кто правильно определит все инструменты. 

В другой музыкально-дидактической игре типа «Лото» вместо изображений музыкальных 
инструментов используются изображения, условно передающие содержание знакомых детям 
песен. Принцип игры тот же: воспитатель исполняет на каком-либо инструменте мелодии 
знакомых песен, дети узнают их и закрывают фишками соответствующее изображение на карточке 
лото. 

Пособия 4-й группы, т. е. аудиовизуальные средства обучения, С каждым годом находят все 
большее применение в учебном процессе, как в школе, так и в детском саду. К их числу в первую 
очередь следует отнести грампластинки, ассортимент которых очень разнообразен. Это детские 
песенки, музыка и песни из мультфильмов, сказки с музыкальным сопровождением, музыкальные 
сказки и композиции. 

Пластинки дают возможность педагогу знакомить детей с вокальной и инструментальной музыкой, 
со звучанием хора, оркестра, отдельных инструментов, с разнообразием музыкальных жанров. 

Прослушивая произведения в грамзаписи, дети учатся внимательно, сосредоточенно 
воспринимать музыку. Педагог обращает их внимание на богатство и образность музыкального 
языка. 

Поскольку дети очень любят танцевать, нужно иметь в группе пластинки с записью плясовых 
мелодий. Хороший подбор пластинок в соответствии с возрастными особенностями детей 
поможет в организации концертов и развлечений. 

С новыми пособиями лучше знакомить детей на занятиях, а уже потом вносить их в группу, чтобы 
дети постепенно осваивали их. В группе должно быть одновременно четыре-пять разных 
музыкальных инструментов, две-три дидактические игры, несколько игрушек-самоделок, четыре-
пять грампластинок с записью музыки для слушания, пения, движений, а также музыкальные 
сказки, инсценировки. 

При использовании пособий следует соблюдать принцип от простого к сложному, а также и 
возрастной. Например, в младшей группе, когда дети еще не овладели способами игры на 
инструментах, нужно предлагать им музыкальные игрушки с фиксированным звуком или 
мелодией, различные дудочки, свистульки, некоторые ударные инструменты - барабан, бубен, 
треугольники. Старшим дошкольникам, у которых появляется желание научиться играть на 
музыкальных инструментах, следует давать металлофоны, цитры, триолы, аккордеоны и др. 

Аудиовизуальные средства обучения также нужно использовать с учетом возрастных 
особенностей детей. По просьбе ребят воспитатель дает им послушать любимые произведения 
(песенки из мультфильмов, музыкальные сказки), поплясать под плясовую мелодию, организует 
просмотр диафильма с музыкальным сопровождением (пластинка или магнитофонная запись). 

Чтобы постоянно поддерживать у детей интерес к самостоятельной музыкальной деятельности, 
необходимо периодически, примерно раз в два месяца, обновлять состав пособий, вносить новое 
оборудование. Это позволит разнообразить музыкальную деятельность, заметно повысить 
активность детей. В результате возрастает уровень их самостоятельности, развиваются 
музыкальные способности, расширяются знания о музыке. 

Следует отметить, что наличие в группе большого количества пособий само по себе не решает 
задач музыкального воспитания. Для этого необходимо создание определенной обстановки и 



постоянное тактичное руководство воспитателя, прямо или косвенно направляющего музыкальную 
деятельность детей. 

ПРОЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО УГОЛКА 

(средняя группа) 

музыкальное воспитание дошкольная педагогика 

1. Образные музыкальные «поющие» или танцующие игрушки (петушок, котик, зайка и т.п.); 

2. Игрушки - инструменты с фиксированным звуком - органчики, шарманки; 

3. Игрушки - инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, бубен, 
барабан; 

4. Музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческого музицирования; 

5. Металлофон; 

6. Шумовые инструменты для детского оркестра; 

7. Фланелеграф или магнитная доска; 

8. Музыкально - дидактические игры: «Матрешка учит танцевать», «Где мои детки?», «Птицы и 
птенчики», «Музыкальные волчки» «Угадай, на чем играю?», «Кого разбудило солнышко?», «Где 
мои детки?», «Чудесный мешочек» (лучше иметь два мешочка: один с музыкальными 
инструментами, другой с игрушечными животными для игр на развитие голоса) «Кто как поет», 
«Три медведя», «Узнай и назови», «В лесу», «Наш оркестр», « Цветик-семицветик », «Угадай 
колокольчик», и др.; 

9. Набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т.д.; 

10. Атрибуты к музыкальным подвижным играм: «Догони нас мишка», «Кошка и котята», 
«Паровоз», «Мячи», «Гуси, вы гуси», « Кошка и котята», «Курочка и петушок», «Зайцы и медведь», 
«Летчики» и др.; 

11. Флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, 
снежинки и т.п., для детского танцевального творчества (по сезону); 

12. Музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая), на которых находятся маленькая и 
большая птички или маленькая и большая матрешка; 

13. Ширма настольная и набор игрушек; 

14. Перчаточная игрушка (для воспитателя) и пр.; 

15. Магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

16. Поющие и двигающиеся игрушки; 

17. Перчаточная игрушка (для ребенка) и пр.; 

18. Музыкальные картинки к песням 
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Основные виды музыкально-дидактических игр и пособий  
в музыкально-сенсорном развитии дошкольников  
 
Одной из важных задач всестороннего развития ребенка является воспитание музыкальной 
культуры. Ее основы закладываются уже в детстве. В этой связи большое место отводится 
музыке в детских садах, – она звучит и на музыкальных занятиях, и в самостоятельной 
музыкальной деятельности, и во время праздников и развлечений.  
Содержание музыкального воспитания предусматривает воспитание у детей 
восприимчивости, интереса, любви к музыке, развитие эмоциональной отзывчивости на нее, 
приобщение их к разнообразным видам музыкальной деятельности, что позволяет развивать 
общую музыкальность ребенка, его творческие способности.  
Восприятие музыки сложный процесс, требующий от человека внимания, памяти, развитого 
мышления, разнообразных знаний. Всего этого у дошкольников пока нет. Поэтому 
необходимо научить ребенка разбираться в особенностях музыки как вида искусства, 
сознательно акцентировать его внимание на средствах музыкальной выразительности (темп, 
динамика), различать музыкальные произведения по жанру, характеру.  
Именно с этой целью применяют музыкально-дидактические пособия, которые, воздействуя 
на ребенка комплексно, вызывают у него зрительную, слуховую и двигательную активность, 
тем самым, расширяя музыкальное восприятие в целом.  
Все пособия условно делятся на три группы:  
1. Пособия, цель которых дать детям представление о характере музыки (веселая, грустная), 
музыкальных жанрах (песня, танец, марш). «Солнышко и тучка», «Подбери музыку»  
2. Пособия, которые дают представление о содержании музыки, о музыкальных образах. 
«Узнай сказку», «Подбери картинку»  
3. Пособия, которые формируют у детей представление о средствах музыкальной 
выразительности. «Музыкальный домик», «Кого встретил колобок».  
Как показала практика, систематическое применение пособий вызывает у детей активный 
интерес к музыке, к заданиям и способствует быстрому овладению детьми музыкальным 
репертуаром.  
Музыкально-дидактические пособия способствуют более активному восприятию музыки 
дошкольниками, позволяют в доступной форме приобщить их к основам музыкального 
искусства. И это, по мнению Л.Н. Комиссаровой, является очень «важным аспектом развития 
у детей музыкальной культуры». (10; с.58)  
Виды самостоятельной деятельности ребенка в детском саду разнообразны. Среди них и 
музыкальная. В свободное от занятий время дети устраивают игры с пением, самостоятельно 
играют на детских музыкальных инструментах, организуют театрализованные представления. 
Одним из важнейших средств развития самостоятельной музыкальной деятельности детей 
являются музыкально-дидактические игры и пособия. Это еще одна из целей которой, служат 
эти игры и пособия.  
Основное назначение музыкально-дидактических игр и пособий – формирование у детей 
музыкальный способностей; в доступной игровой форме помочь им разобраться в 
соотношении звуков по высоте; развить у них чувство ритма, тембровый и динамический 
слух; побудить к самостоятельным действиям с применением знаний, полученных на 
музыкальных занятиях.  
Музыкально-дидактические игры и пособия обогащают детей новыми впечатлениями, 
развивают у них инициативу, самостоятельность, способность к восприятию, различению 
основных свойств музыкального звука.  



Педагогическая ценность музыкально-дидактических игр и пособий в том, что они открывают 
перед ребенком путь применения полученных знаний в жизненной практике.  
В основе дидактического материала лежат задачи развития у детей музыкального восприятия, 
игровое действие помогает ребенку в интересной для него форме услышать, различить, 
сравнить некоторые свойства музыки, а затем и действовать с ними.  
Музыкально-дидактические игры должны быть просты и доступны, интересны и 
привлекательны. Только в этом случае они становятся своеобразным возбудителем желания у 
детей петь, слушать, играть, танцевать.  
В процессе игр дети не только приобретают специальные музыкальные знания, у них 
формируются необходимые черты личности, в первую очередь чувство товарищества, 
ответственности.  
Методика использования музыкально-дидактических игр и пособий в различных видах 
деятельности.  
Музыкальные занятия строятся с учетом общих задач музыкально-эстетического воспитания 
детей и проводятся по заранее намеченному плану. При этом принимается во внимание то, 
что содержание и структура занятий должны быть вариативными и интересными, с 
использованием разнообразных приемов, помогающих детям воспринимать музыкальное 
произведение, понять элементарные основы музыкальной грамоты.  
Применения музыкально-дидактических игр и пособий на занятии дает возможность провести 
его наиболее содержательно и интересно.  
В играх дети быстрее усваивают требования программы по развитию певческих и музыкально-
ритмических движений и в области слушания музыки. Игры, которые проводятся на занятиях, 
выступают как отдельный вид музыкальной деятельности и имеют обучающий характер.  
музыкально-дидактические игры и пособия соединяют в себе различное сочетание методов 
музыкального воспитания. Образная, игровая форма, применение разнообразных упражнений 
позволяют поддерживать у детей интерес к деятельности, осуществлять ее более успешно.  
Развитие у детей музыкальных способностей должно быть постоянно в поле зрения педагога, 
осуществляться различными методами и средствами, в том числе с помощью музыкально-
дидактических игр и пособий. 
 
 
 
 
Среда ДОУ, как место музыкальной деятельности  
 
 
 
 
Среда организованной музыкальной деятельности в ДОУ.  
 
Создается на музыкальных занятиях, которые проводит музыкальный руководитель. 
Требование к среде – ее проблемность и развивающий характер: она через свое содержание 
должна создавать условия для музыкально-творческой деятельности каждого ребенка, 
стимулирующие развитие его креативности.  
Информационный фактор: (Музыкальные инструменты, музыкальное оборудование, пособия, 
дидактические материалы, костюмы, репертуар).  
Социальный фактор: ( Организатор среды –музыкальный руководитель. Взаимодействие с 
воспитателем. Взрослый –образец для подражания. Сверстники ребенка выступают в качестве 
партнеров совместной деятельности, и образцами для подражания).  
Эмоциональный фактор: ( Психологический комфорт, настрой на активную познавательную 
деятельность, уважение к правилам, которые « любит» музыка , например –тишину.  
 
Среда нерегламентированной музыкально-творческой деятельности ДОУ.  
 
Эта деятельность осуществляется совместно с воспитателем в группе . Воспитатель не 
обучает детей – он старается заинтересовать их в слушании знакомой музыки, высказывает 
свое отношение к ней, вовлекает детей в знакомые им музыкальные игры, проводит 
музыкальные разминки( утренняя песня-приветствие, проведение вечера песни).  
Воспитатель должен продолжать педагогическую линию музыкального руководителя и 



является образцом музыкального восприятия.  
Сверстники также могут быть образцами музыкально-творческой деятельности.  
 
Среда семьи как место музыкальной деятельности ребенка.  
 
Общепризнанно: семья или способствует музыкальному развитию ребенка, или тормозит его. 
Музыкальное просвещение родителей предполагает проведение дней открытых дверей, 
анкетирование, создание фотоальбомов « Моя музыкальная семья», « Музыкальный дневник 
группы», приглашение родителей на утренники, городские выступления. Можно провести 
выставку  
« Рисуем музыку», конкурс на лучший музыкальный ребус, лучший музыкальный 
самодельный музыкальный инструмент.  
Необходимо убедить родителей в том, насколько важен благоприятный домашний 
музыкальный климат: родители должны показать детям, что любимые музыкальные 
произведения доставляют радость и удовольствие и им, улучшают настроение. Семейные 
чтения хорошо сопровождать музыкой.  
 
Социум как среда музыкального просвещения ребенка.  
 
Особенность социального фактора состоит в том, что дети знакомятся с профессиональными 
музыкантами. Увлеченность профессионалов заражает детей и позволяет рассматривать ее 
как мощный фактор стимулирования творческой активности детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фоновая музыка в жизни детского сада  
 
Проблема координации деятельности всех участников воспитательного процесса в 
образовательном учреждении и поиск путей её решения не теряет своей актуальности. 
Реализация диалоговых отношений в воспитательном пространстве детского сада 
обеспечивает детям чувство психологического комфорта, способствует созданию условий для 
их всестороннего развития, помогает эффективной работе всего дошкольного 
образовательного учреждения в целом.  
Музыкальное воспитание ребёнка как важнейшая составляющая его духовного развития 
может стать системообразующим фактором организации жизнедеятельности детей. музыка 
способна объединить воспитательные усилия педагогов детского сада с целью гармоничного 
воздействия на личность ребёнка.  
Один из вариантов использования потенциала музыкального искусства связан с фоновой 
музыкой – музыкой, звучащей «вторым планом», без установки на осознанное восприятие на 
занятиях и в свободной деятельности. Насыщение детской жизнедеятельности музыкой, 
расширение и обогащение опыта её восприятия происходят благодаря непроизвольному 
накоплению музыкальных впечатлений. Педагоги, исследуя особенности развития 
музыкального восприятия, пришли к выводу: большое значение имеет не только обучение, но 
и стихийное накопление опыта восприятия, интонационного запаса.  
Музыкальный репертуар для звучания фоном совместно подбирают музыкальный 
руководитель, воспитатель, педагог-психолог, воспитатель-методист.  
Использование фоновой музыки является одним из доступных и эффективных методов 
психолого-педагогического воздействия на ребёнка в условиях образовательного учреждения 
и помогает решать многие задачи образовательно-воспитательного процесса:  
• создание благоприятного эмоционального фона, устранение нервного напряжения и 
сохранения здоровья детей;  
• развитие воображения в процессе творческой деятельности, повышение творческой 
активности;  



• активизация мыслительной деятельности, повышение качества усвоения знаний;  
• переключения внимания во время изучения трудного учебного материала, предупреждение 
усталости и утомления;  
• психологическая и физическая разрядка после учебной нагрузки, во время психологических 
пауз, физкультурных минуток.  
Педагог, включая музыку в занятия (развитие речи, математика, ручной труд, 
конструирование, рисование и др.), может ориентироваться на возможности активного и 
пассивного её восприятия детьми. При активном восприятии он намеренно обращает 
внимание ребёнка на звучание музыки, её образно-эмоциональное содержание, средства 
выразительности ( мелодия, темп, ритм и др.). при пассивном восприятии музыка выступает 
фоном к основной деятельности, она звучит не громко, как бы на втором плане.  
Степень активности восприятия музыки детьми на конкретном занятии определяется 
воспитателем.  
Занятие. Степень активности восприятия музыки.  
 
* Развитие речи Активное и пассивное  
* Математика Пассивное  
* Ознакомление Активное и пассивное  
с окружающим  
* Ручной труд Пассивное  
* Конструирование Пассивное  
* Рисование Активное и пассивное  
* Физкультура Активное и пассивное  
Так, на занятиях по математике с целью активизации интеллектуальной деятельности, 
повышения сосредоточенности, концентрации внимания используют только звучание музыки 
фоном. Через активное восприятие и оценку музыкальных впечатлений на занятиях по 
развитию речи обогащают «словарь эмоций», в повседневной жизни активизируют оценочную 
лексику детей. на занятиях по ознакомлению с окружающим воспитатель может обратиться к 
музыке, характеризующей явления природы, способствующей проявлению эмоциональных 
откликов, обогащений и углублению представлений об исследуемом объекте. На занятиях по 
изобразительной деятельности в процессе рисования по представлению можно применять 
звучание фоновой музыки, а во время рисования по образцу предложить музыкальные 
произведения для активного восприятия. Слушание музыки влияет на выразительность 
образов, создаваемых в рисунках, на оригинальность цветовых решений.  
Звучание музыки фоном в режимные моменты ( приём детей утром, настрой на занятия, 
подготовка ко сну, подъём и др.) создаёт эмоционально комфортный климат в группе. 
Взаимодействие психолога с медицинским работником поможет составить оптимальный 
репертуар для музыкального фона, соответствующий физиологическим особенностям детей. 
Психолог, учитывая особенности психического, половозрастного, индивидуального развития 
воспитанников, укажет на целесообразность применения того или иного музыкального 
фрагмента в течение дня.  
 
Примерное расписание звучания фоновой музыки.  
 
Время звучания музыки корректируется для каждой группы в соответствии с возрастом 
детей.  
Время звучания Преобладающий эмоциональный тон  
7.30 – 8.00 Радостно-спокойный  
8.40 – 9.00 Уверенный, активный  
12.20 – 12.40 Умиротворённый, нежный  
15.00 – 15.15 Оптимистично-просветлённый, спокойный  
Непроизвольный слуховой опыт детей должен пополняться на основе лучших образцов 
музыкальной культуры: классическая музыка несёт в себе выразительные образы вечных 
понятий – красоты, добра, любви, света, образы эмоциональных состояний, свойственных и 
ребёнку, и взрослому.  
 
Примерный репертуар фоновой музыки.  
( для детей старшего дошкольного возраста)  
 



Функция Примерный репертуар  
фоновой музыки  
Релаксирующая ( расслабляющая) К. Дебюсси. «Облака»  
А.П. Бородин. «Ноктюрн» из струнного  
квартета  
К.В. Глюк. «Мелодия»  
Тонизирующая ( повышающая Э. Григ. «Утро»  
Жизненный тонус, настроение) И.С. Бах. «Шутка»  
И. Штраус. Вальс «Весенние голоса»  
П.И. Чайковский. «Времена года»  
( «Подснежник»)  
Активизирующая ( возбуждающая) В.А. Моцарт. «Маленькая ночная серенада»  
( финал)  
М.И. Глинка. «Камаринская»  
В.А. Моцарт. «Турецкое рондо»  
П.И. Чайковский. « Вальс цветов» ( из  
балета «Щелкунчик»)  
Успокаивающая ( умиротворяющая) М.И. Глинка. «Жаворонок»  
А.К. Лядов. «Музыкальная табакерка»  
К. Сен-Санс. «Лебедь»  
Ф. Шуберт. «Серенада»  
Организующая ( способствующая И.С. Бах. «Ария»  
концентрации внимания при орга- А. Вивальди. «Времена года» («Весна»,  
низованной деятельности) «Лето»)  
С.С. Прокофьев. «Марш»  
Ф. Шуберт. «Музыкальный момент»  
Неоценимую помощь в подборе музыкального репертуара может оказать программа развития 
детей «Музыкальные шедевры» О.П. Радыновой.  
Некоторые музыкальные произведения имеют многофункциональное применение, например, 
музыкальные циклы П.И. Чайковского и А. Вивальди «Времена года», балет П.И. Чайковского 
«Щелкунчик», произведения В.А. Моцарта и др.  
Музыка, развивая способность испытывать эмоции и чувства, возникающие в процессе 
восприятия, оказывают влияние на совершенствование эмоциональной отзывчивости детей в 
реальной жизни. Музыкально-эстетические впечатления способствуют развитию 
эмоциональных центров мозга, активизируя умственную деятельность, что является важным 
для интеллектуального развития воспитанника. Воздействуя на нравственное и эстетическое 
развитие ребёнка, музыка может являться ценной основой воспитательной системы в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. 


