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Музыка – величайший источник эстетического и духовного наслаждения. Она сопутствует 

человеку на протяжении всей его жизни, вызывает непосредственный эмоциональный отклик, 

взволнованность, побуждает к действию. 

Музыкальное искусство, непосредственно и сильно воздействующее на человека уже 

впервые годы его жизни, занимает большое место в общем культурном развитии. 

Влияние музыки в развитии творческой деятельности детей очень велико. Музыка, как 

любое другое искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие ребенка, побуждать 

к нравственно-эстетическим переживаниям, вести к преобразованию окружающего мира, 

активному мышлению. 

Дошкольное детство – пора наиболее оптимального приобщения ребенка к миру 

прекрасного. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие музыкальных 

способностей, формирование основ музыкальной культуры нужно начинать в дошкольном 

возрасте. Отсутствие полноценных музыкальных впечатлений в детстве с трудом восполнимо 

впоследствии. Важно, чтобы уже в раннем детстве рядом с ребенком оказался взрослый, который 

смог бы раскрыть перед ним красоту музыки, дать возможность ее прочувствовать. 

Ядром понятия «музыкальная культура дошкольника» является эмоциональная 

отзывчивость ребенка на высокохудожественные произведения музыкального искусства, которая 

играет для него роль первоначальной положительной оценки и способствует формированию 

интереса к музыке, развитию вкуса, представлений о красоте. 

Соответствующий дошкольному возрасту объем музыкальной культуры общества ребенок 

перенимает в семье, детском саду, через средства массовой информации, музыкально- 

культурные учреждения. Музыка – самое сложное из искусств. 

В дошкольном учреждении музыкальное воспитании детей курирует музыкальный 

руководитель, но, как показывает многолетняя педагогическая практика, успех зависит не только 

от него, но и от всего педагогического коллектива дошкольного учреждения и от родителей, так 

как за пределами музыкальных занятий также происходит обогащения детей музыкальными 

впечатлениями, как в повседневной жизни детского сада, так и в семье. 

Включение музыки в повседневную жизнь детей в условиях детского сада определяется 

четким руководством со стороны воспитателя, который, учитывая цели и задачи воспитания, а 

также возможности, склонности и интересы детей, с помощью музыкального руководителя и 

самостоятельно подбирает музыкальный репертуар, предполагая включение его в разные 

моменты жизни ребенка. 

Воспитателю необходимо так организовать жизнь детей в группе, чтобы она стала ярче, 

разнообразнее, чтобы знания, полученные детьми в процессе обучения на музыкальных 

занятиях, разнообразные впечатления от окружающего, могли быть самостоятельно ими 

применены. С этой целью воспитатель заранее продумывает возможные варианты использования 

музыки в повседневной жизни детей, добиваясь естественного, непринужденного ее включения в 

детскую деятельность. 

Роль и место музыки в быту детского сада. 

Музыка в повседневной жизни детского сада - еще одна форма организации музыкальной 

деятельности детей. Музыка в повседневной жизни детского сада часто звучит во время игр, на 

развлечениях и праздниках, прогулках и экскурсиях. Быт ребенка обеднеет, если исключить 

музыку. Это еще раз подтверждает большую силу ее воздействия на человека и возлагает особую 

ответственность на педагога, родителей за правильную постановку музыкального воспитания 



детей, организацию музыкальной среды для полноценного развития ребенка, становления его 

личности. 

Использование музыки в быту входит в обязанности воспитателя. Музыкальный 

руководитель консультирует его: рекомендует музыкальный репертуар, музыкально- 

дидактические игры; подбирает задания и упражнения для обучения детей игре на музыкальных  

инструментах и т. д. Развлечения и праздничные утренники готовит музыкальный руководитель 

с помощью воспитателей. 

Музыка в быту детского сада: 

•. Слушание в зарисях, на прогулке. 

• Фон для игр, во время приёма, укладывания спать. 

• Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

• Упражнения, игры, утренняя гимнастика. 

• Музыка на занятиях в группе. 

Музыка может быть использована в сюжетно-ролевых творческих играх детей, утренней 

гимнастике, при проведении некоторых водных процедур, во время прогулки (в летнее время), 

вечеров развлечений. Допускается включение музыки по разным видам деятельности: 

изобразительной, физкультурной, по ознакомлению с природой и развитию речи. 

Возможны различные варианты применения музыки в играх. 

В других случаях дети отражают в играх впечатления, полученные на музыкальных 

занятиях, праздниках. Игры, связанные с музыкальной деятельностью, проводятся во всех 

группах детского сада, в том числе и младшей. Примечательно следующее: если дети играют в 

«праздники» или «музыкальное занятие», то они используют свой детский репертуар, если же 

они изображают «концерт», «оркестр», «телевизор», то явно предпочитают песни взрослых. Это 

объясняется тем, что тематика таких игр передает действия взрослых, и что дети привыкают петь 

свой репертуар только на музыкальных занятиях. 

Для того, чтобы музыка звучала в играх любой тематики, музыкальному руководителю 

необходимо отбирать и разучивать с детьми музыкальный материал, отвечающий их интересам и 

потребностям. В детском репертуаре должны быть песни, легкие для исполнения, 

предполагающие возможность петь их самостоятельно, соответствующие тематике игр, 

привлекательных для детей. В 

него следует включать песни о маме, игрушках, дне рождения, о строителях, моряках, 

железнодорожниках и т. д., а также плясовые и маршевые, под которые детям удобно двигаться. 

Проведение сюжетно-ролевых игр с музыкой требует очень осторожного и гибкого 

руководства воспитателя. Он, наблюдая ход игры, может побуждать детей к пению, например, 

укладывает девочка куклу спать, воспитатель предлагает ей спеть песню «Баю-Баю», музыка М. 

Красева. Он следит за динамикой исполнения, темпом, характером исполнения. 

Дети с увлечением играют в кукольный театр, превращая в артистов обычные игрушки, 

охотно пользуются наборами плоскостных фигур или кукольными головками. Содержание и 

формы такой деятельности свидетельствуют об уровне развития воображения у детей, 

понимания ими отдельных явлений окружающей жизни, об их интересах, вкусах, отношении к 

персонажам и разыгрываемому действию. Дети включают в сценки настольного театра игрушек, 

теневого и кукольного театров песенки или же некоторые пьесы из репертуара детского 

оркестра. Эти инициативы надо обязательно отметить, поддержать, поощрить. Многие сюжетно- 

ролевые игры возникают лишь тогда, когда детям дают игрушечный телевизор, пианино, 

миниатюрную театральную ширму. Дети начинают играть в «музыкальные занятия», «театр», 

выступать с концертами по «телевидению». 

Наблюдения за природой углубляют восприятие музыки. Она становится более понятной и 

доступной. Например, если, идя на прогулку дети обратят внимание на красивую стройную 

березку, то воспитатель должен предложить детям внимательно ее рассмотреть, вспомнить о ней 

стихотворение, а еще лучше спеть песню или водить вокруг нее хоровод, которые они 

разучивали на музыкальном занятии («Во поле береза стояла», русская народная песня; «Аи, да 

березка», музыка Т. Попатенко и др.). Таким образом, воспитатель закрепляет детские 

впечатления, полученные от непосредственного наблюдения природы, при помощи 

музыкального произведения. 

Кроме того, воспитатель может проводить летом на прогулках игры с пением. Это придает 

прогулкам содержательность. Заранее разученный на музыкальных занятиях музыкальный 



материал, связанный с темой природы, позволяет детям быть более внимательными при 

наблюдениях. Дети начинают понимать, что каждое время года, явление природы по-своему 

прекрасно. Например, понаблюдав за деревьями осенью, ронявшими на дорожки листья, и 

прослушав затем пьесу А. Гречанинова «Осенняя песня», дети говорят: «Листья шепчут. Деревья 

плачут - им жалко расставаться с красивыми листьями», «Задумчивая музыка, как будто все 

засыпает», «Музыка куда-то летит... летит...» 

Музыка может входить как составная часть и в разные занятия: по развитию речи, 

ознакомлению детей с природой, окружающим. 

Музыку целесообразно включать и в занятия по развитию речи, например, при 

рассказывании сказки. Но при этом необходимо позаботиться о том, чтобы инструментальное 

произведение или песня не нарушили целостности сказочного образа, а наоборот, дополняли его. 

Удобно вводить музыку в такие сказки, на текст которых написаны оперы или детские 

музыкальные игры. Так, при прочтении детям сказки А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане» 

можно дать послушать 

фрагменты одноименной оперы Н. Римского-Корсакова, характеризующие три чуда: 

богатырей, царевну-лебедь, белку. Рассказывая русскую народную сказку «Теремок», 

желательно спеть песни зверей (лягушки, зайца, мышки и др.) из детской оперы-сказки М. 

Красева «Теремок», рассказывая сказку «Гуси-лебеди» - спеть песню Маши, яблоньки, печки, 

речки (музыка Ю. Вейсберга). Исполнение песен по ходу сказок придает им особую 

эмоциональность. 

Использование музыки в физкультурной деятельности придает увлекательность, 

способствует ее эффективности. Музыка поднимает настроение детей, организует их движения, 

способствует улучшению осанки, придает движениям выразительность, способствует их более 

точному и скоординированному выполнению. Но не все движения можно сопровождать 

музыкой. Такие, как прыжки с разбега, метание, лазанье под музыку выполнять не 

рекомендуется, поскольку предполагают свободный, соответствующий возможностям каждого 

ребенка ритм движений. Музыка также помогает детям усвоить различные построения и 

перестроения, которые обычно проводятся в начале или в конце занятия. 

Начать занятие можно ходьбой под музыку бодрого характера или под пение песни, 

например: «Петя-барабанщик», музыка М. Красева; «Мы веселые ребята», музыка М. 

Раухвергера; «Ножками затопали», музыка М. Раухвергера; «Вот как мы умеем», муз. Е. 

Тиличеевой; «Бравые солдаты», музыка А. Филиппенко. Пение организует ходьбу, придает ей 

ритмичность, а также является лучшим способом дыхательной гимнастики. Построения, 

перестроения, бег, проводимые в сопровождении музыки, приобретают большую четкость. 

Заключительную ходьбу 

целесообразно сопровождать ударами в бубен или исполнением на фортепиано, в 

грамзаписи произведений спокойного характера, так как дети должны закончить занятие в 

состоянии нормализованного дыхания, кровообращения, при снижении физической нагрузки. 

Работа по овладению разнообразными движениями ведется и на утренней гимнастике. Но 

основная ее цель - оздоровительная. Благодаря гимнастике укрепляется опорно-двигательный 

аппарат, совершенствуются все функции и системы организма. Кроме того, утренняя гимнастика 

позволяет организовать начало дня в детском саду. Одна из целей гимнастики с музыкой - 

создать у детей бодрое настроение на весь день, способствовать их активности в труде, играх, 

занятиях. Поэтому музыка может быть применена тогда, когда она не снижает темпа движений, 

не создает излишних пауз между упражнениями. И, разумеется, когда комплекс хорошо усвоен 

детьми. 

При подборе музыкального материала для гимнастических упражнений необходимо 

помнить о том, чтобы движения соответствовали характеру музыкального произведения, его 

форме. Например, под Вальс А. Гречанинова подходят плавные движения: удобно спокойно 

поднимать руки вверх, разводить их в стороны, опускать вниз. А под музыку русских народных 

мелодий «Ах вы сени», «Полянка», с акцентированными сильными долями, можно выполнять 

четкие взмахи рук, прыжки, наклоны туловища, махи и сгибания ног. 

В повседневной жизни детского сада ребята могут слушать музыку во время тихих игр, 

рисования под музыку, звучащую по радио или в грамзаписи, внимание ребенка могут привлечь 

наиболее понравившийся ему музыкальный фрагмент, мелодия. Такое непроизвольное 

восприятие также способствует накоплению музыкальных впечатлений. 



В повседневной жизни детского сада дети, музицируя самостоятельно, поют любимые 

песни, играют на музыкальных инструментах по собственной инициативе. Участие педагога 

здесь носит косвенный характер. Взрослый помогает детям советом, а если нужно, и действием 

освоить то, что им не удастся самим, поддерживает интерес, не давая ему угаснуть из-за неудач. 

Используется в повседневной жизни детского сада и активное восприятие музыки: 

тематические концерты, беседы-концерты. При этом дети получают глубокие и разнообразные 

впечатления. Педагог может сосредоточить внимание ребят на какой-либо важной музыкальной 

теме, расширяющей их представления о стилях, жанрах. Например, рассказать о старинной 

музыке и дать послушать ее в исполнении различных музыкальных инструментов, для которых  

она написана (клавесин, флейта, камерный ансамбль, оркестр, орган). Беседу о музыке полезно 

сопроводить показом репродукций картин, дающих представление о жизни, обычаях людей той 

эпохи, в которую было создано произведение, об искусстве тех времен. 

В повседневной жизни возможны и другие виды музицирования, более активные. Силами 

ребят ставятся оперные спектакли, как специально созданные для детей детские оперы 

(«Петушок», «Муха-Цокотуха» М. И. Красева и др.), так и сочиненные самими детьми, по 

мотивам русских народных сказок («Репка», 

«Колобок» и др.). Постановки таких спектаклей позволяют педагогу уделять внимание, 

развитию каждого ребенка, предоставляя ему возможность наиболее полно проявить свои 

способности, склонности. 

Помимо оперных спектаклей для инсценировки используется и музыка сказок-балетов 

(«Щелкунчик» П. И. Чайковского, «Золушка» С. С. Прокофьева и др.). Инсценируя сказку-балет, 

ребята слушают музыку, двигаются, играют на музыкальных инструментах, подпевают, что 

делает их восприятие активным, усиливает интерес к музыке. 

Развлечения - одна из форм организации детей в повседневной жизни детского сада, 

которая преследует несколько целей: доставить ребятам удовольствие, повеселить, позабавить 

их, а также обогатить музыкальными впечатлениями, пробудить творческую активность. 

Композиции, концерты, спектакли, игры, соревнования, викторины, карнавальные 

театрализованные шествия и т. п. - все это формы развлечений, созданные воображением их 

организаторов, проявление их творческого и педагогического мастерства. 

Роль и место музыки в развлечениях неодинаковы. Если в концертах она является ведущей, 

то в театральных представлениях и спектаклях музыка вводится для углубления их 

эмоционального воздействия на детей, в определенной мере выполняя роль музыкального 

оформления. 

Но во всех случаях необходимо, чтобы в использовании музыки соблюдалась 

целесообразность: либо как ведущего элемента, определяющего основу развлечения, либо как 

средства, обогащающего и дополняющего содержание. Правильное нахождение места музыки в 

развлечениях поможет точно отобрать музыкальные произведения и этим создать необходимое 

настроение, атмосферу и, 

следовательно, более целенаправленно осуществлять педагогическое воздействие на детей. 

В заключение всего сказанного можно сделать следующий вывод: вся доступная ребенку 

музыкальная деятельность и должна быть предметом внимания воспитателя группы. При этом 

очень важно, чтобы он сам имел музыкальный слух, владел всем детским репертуаром, играл на 

различных детских музыкальных инструментах, мог показать образец исполнения. Во многом от 

воспитателя зависит, чтобы музыка вошла в жизнь детей, стала их насущной потребностью. 

Понимая воспитательную силу музыки, педагог должен заботиться о создании условий для 

её постоянного использования в жизни группы. 

Музыка должна быть постоянным спутником повседневной жизни детей, отражать 

окружающий их мир в ярких образах, вызывать сопереживание этих образов, будить чувства и 

мысли, стремление к деятельности, формировать внутренний духовный мир ребенка, побуждать 

к творчеству. 


