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приобщение младШих доШКольниКов К самостоятельной 
музыКальной деятельности в процессе игрового 
взаимодействия со старШими детьми

Самостоятельная музыкальная деятельность – важная составляющая музыкального 
образования дошкольников, итог и показатель музыкального развития ребенка на каж-
дом возрастном этапе. Недооценка значения этой формы организации музыкальной 
деятельности педагогами и авторами образовательных программ обусловили современ-
ное ее состояние – дети редко музицируют самостоятельно. В статье раскрываются 
факторы, препятствующие развитию самостоятельной музыкальной деятельности 
дошкольников, рассматриваются возможности обновления ее содержания и способов 
руководства. Автор полагает, что одним из методов косвенного воздействия и побуж-
дения младших дошкольников к самостоятельной музыкальной деятельности может 
быть организация игрового взаимодействия со старшими детьми. Апробация показала 
результативность этого метода и возможность его использования в практике дошколь-
ных учреждений. Эффект характеризуется желанием детей музицировать в группе, 
наличием самостоятельных действий.
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Современный детский сад наполнен 
музыкой. Музыка звучит на музыкальных 
занятиях, развлечениях и праздниках де-
тей, в повседневной жизни дошкольного 
учреждения. И в то же время музициру-
ющие в группе дети – явление достаточно 
редкое.

В чем причина? Полагаем, причин не-
сколько:

1. Самостоятельная музыкальная де-
ятельность в ряду других форм органи-
зации музыкальной деятельности до-
школьников занимает особое место. Ее 
существенное отличие заключается в том, 
что дети по своей инициативе поют, игра-
ют на детских музыкальных инструментах, 
исполняют несложные пляски и танцы, мо-
гут сами организовать музыкальные игры.

Еще 30 лет назад, осознавая значе-
ние самостоятельной деятельности для 
целостного музыкального развития до-
школьников, авторы Программы воспи-
тания и обучения в детском саду [4] выде-
лили самостоятельную художественную 
деятельность в специальный подраздел. 
Здесь в соответствии с возрастной груп-
пой ставились конкретные задачи разви-
тия у детей навыков самостоятельной му-
зыкальной деятельности и раскрывалось 
ее содержание:

– вторая младшая группа: «Поддержи-
вать желание детей петь, танцевать, иг-
рать с музыкальными игрушками; учить 
детей разыгрывать с помощью воспита-
теля знакомые сказки, народные песенки, 
потешки»;

– средняя группа: «Поддерживать ини-
циативу детей в игре на металлофоне, же-
лание водить хороводы, петь знакомые 
песенки, потешки, использовать музы-
кальные считалки»;

– старшая группа: «Развивать инициа-
тиву и самостоятельность детей в разыг-
рывании сценок по знакомым сказкам, 
стихотворениям, песенкам; вызывать же-
лание играть с музыкальными игрушками, 
музицировать индивидуально и неболь-
шими группами; организовывать «концер-
ты», играть в музыкально-дидактические 
игры <...> Привлекать детей к изготовле-
нию атрибутов к играм, инсценировкам»;

– подготовительная к школе группа: 
«Развивать стремление детей самостоя-
тельно петь песни, водить хороводы, иг-
рать простейшие мелодии на детских му-
зыкальных инструментах, маршировать, 
танцевать под музыку, слушать любимые 
произведения в грамзаписи, играть в 
музыкально-дидактические игры <...> 
Привлекать детей к изготовлению кос-
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12�тюмов для утренников и развлечений, 
оформлению помещения» [1, с. 62, с. 87, 
с. 116, с. 147].

Четко обозначенные в программе за-
дачи и пути их реализации давали музы-
кальным руководителям и воспитателям 
конкретные ориентиры и в определении 
содержания, и в определении способов ру-
ководства самостоятельной музыкальной 
деятельностью детей на каждом возраст-
ном этапе.

Формулировке программных задач 
предшествовало всестороннее изучение 
проблемы развития самостоятельной ху-
дожественной деятельности дошкольни-
ков [8]. Материалы экспериментального 
исследования, организованного на базе 
Института дошкольного воспитания АПН 
СССР, анализ опыта работы десятков до-
школьных учреждений послужили осно-
ванием для разработки теоретических 
основ самостоятельной музыкальной де-
ятельности дошкольников. В процессе эк-
спериментальной работы были выявлены 
своеобразие доступных ребенку форм са-
мостоятельной музыкальной деятельнос-
ти, объективные и субъективные условия, 
детерминирующие ее развитие, способы 
руководства.

Уникальные материалы коллективной 
монографии научных сотрудников инсти-
тута (Н.А. Ветлугиной, И.Л. Дзержинской, 
В.А. Езикеевой, Л.Н. Комиссаровой, А.Е. 
Шибицкой, Л.С. Фурминой и др.) впоследс-
твии были использованы при составлении 
учебников и учебных пособий, включая 
современные издания [2, 6].

Следует отметить, что в отличие от 
программы воспитания и обучения в 
детском саду 1987 года в современных 
программах специального внимания 
вопросам содержания и организации са-
мостоятельной музыкальной деятельно-
сти дошкольников не уделяется или уде-
ляется крайне мало.

Так, например, в 4-м издании Програм-
мы воспитания и обучения в детском саду 
самостоятельная художественная деятель-
ность дошкольников выделена в специаль-
ный подраздел лишь в отношении второй 
младшей группы [5, с. 62], в Программе 
развития и воспитания детей в детском 
саду «Детство» [1] задачи и содержание 
самостоятельной музыкальной деятель-
ности детей не обозначены. Аналогичная 
ситуация наблюдается и в парциальных 
программах [7,9].

Пожалуй, редкое исключение из пра-
вил – программа музыкального образова-
ния детей раннего и дошкольного возрас-

та «Камертон» Э.П. Костиной [4]. Здесь нет 
специального подраздела «Самостоятель-
ная музыкальная деятельность», но в со-
держании ступеней музыкального разви-
тия ребенка в разделе «Виды музыкальной 
деятельности» ее задачи определены: «по-
буждать детей самостоятельно подбирать 
инструменты для знакомой песни, для 
обогащения образов сказки»; «побуждать 
детей проявлять собственное видение вы-
разительности движений»; «побуждать к 
самостоятельному поиску певческой ин-
тонации»; «побуждать к самостоятельно-
му исполнению знакомых песен в детском 
саду и дома» и др. [4, с. 79, с. 92, с. 106].

Существенно, что в разделе «Рекомен-
дации родителям по использованию про-
граммы в условиях семьи» автор подробно 
излагает особенности музыкального вос-
питания ребенка в семье, в том числе раз-
вития самостоятельности в совместной c 
родителями музыкальной деятельности.

Например: «танцуя с ребенком, по-
дождите, когда он сам начнет танцевать»; 
«предлагайте ребенку несложные зада-
ния-игры, которые он может выполнить 
самостоятельно <...> имитируя под му-
зыку движения петушка, напомните ма-
лышу, что его петушок должен быть дру-
гой, отличный от вашего»; «поощряйте 
любые проявления самостоятельности 
ребенка в музыкальной деятельности» [4, 
с. 39, с. 46, с. 47].

2. Процесс развития у дошкольников 
активности, инициативы, а также осознан-
ного восприятия и исполнения музыкаль-
ных произведений, необходимых для воз-
никновения и развития самостоятельной 
музыкальной деятельности, требует от му-
зыкального руководителя значительных 
усилий. Это целый комплекс педагоги-
ческих действий, направленных на обес-
печение условий для проявления и раз-
вития у детей вышеназванных качеств и 
способностей. Далеко не все музыкальные 
руководители осознают значимость фор-
мирования у детей навыков самостоятель-
ной музыкальной деятельности и потому, 
как показывает практика, не предусмат-
ривают включение в содержание занятий 
репертуара заданий, побуждающих детей 
действовать самостоятельно. Имеет место 
и несогласованность взаимодействия му-
зыкального руководителя и воспитателей. 
Функция музыкального руководителя за-
ключается в подготовке детей к самосто-
ятельной музыкальной деятельности, 
функция воспитателей – в осуществлении 
косвенного руководства деятельностью 
дошкольников в группе.
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3. Полагаем, что импульсом к привле-
чению внимания музыкальных руково-
дителей к самостоятельной музыкальной 
деятельности дошкольников может пос-
лужить обновление ее содержания и форм 
организации. Одной из таких форм может 
быть организация музыкально-игрового 
взаимодействия старших дошкольников 
с малышами в группах. Апробированная 
нами на практике, эта форма организа-
ции самостоятельной деятельности де-
тей показала себя весьма эффективной. 
Основанием для экспериментального 
исследования послужили наблюдения за 
дошкольниками в ситуациях общения 
(совместные мероприятия, развлечения и 
др.). Малыши с удовольствием общаются 
со старшими детьми, прислушиваются к 
ним, подражают их действиям. В младшем 
возрасте навыки самостоятельной музы-
кальной деятельности только начинают 
формироваться, перенос уже усвоенных 
на музыкальных занятиях самостоятель-
ных действий в иные условия представ-
ляет для детей наибольшую трудность. В 
силу еще недостаточного музыкального 
опыта и неустойчивости навыков пред-
ставляется необходимым формировать 
некоторые способы самостоятельных 
действий в условиях группы. Полагаем, 
что привлечение старших дошкольников 
к музыкально-игровому общению с ма-
лышами можно рассматривать как метод 
косвенного воздействия, основная фун-
кция которого – облегчить младшим до-
школьникам переход от организованных 
форм деятельности к самостоятельным 
действиям.

Изложим кратко ключевые моменты 
педагогического эксперимента.

К работе с малышами мы привлекали 
детей подготовительной к школе группы, 
которые проявили интерес и желание 
поиграть и попеть с малышами в груп-
пе; инициативны, активны, общительны, 
ответственно относятся к поручениям. 
Значение имели уровень владения му-
зыкально-исполнительскими навыками, 
навыками самостоятельной музыкальной 
деятельности.

На подготовительном этапе за старши-
ми детьми (3–4 ребенка) «закреплялась» 
определенная группа детей младшего до-
школьного возраста. Дети знакомились с 
малышами и одновременно осваивали их 
репертуар – игры, песенки, попевки, затем 
пляски. Детям разъяснялись возможности 
малышей в пении, в движениях под му-
зыку, объяснялось, чего следует избегать 
в совместной музыкальной деятельности. 

Например, не петь с малышами громко, 
не петь долго. Всего в эксперименте, кото-
рый проводился на базе детского сада № 
29 Санкт-Петербурга, участвовали 8 де-
тей подготовительной группы и 29 детей 
младшего дошкольного возраста (вторая 
младшая группа). Совместная музыкаль-
но-игровая деятельность детей осущест-
влялось под контролем воспитателя. Про-
должительность «Музыкальных минуток» 
(так мы назвали игры с малышами) состав-
ляла 5–10 минут.

Перед проведением эксперимента было 
определено содержание «Музыкальных 
минуток» и последовательность действий 
старших детей:

– игры с музыкальными игрушками;
– пение песенок и музыкальные игры;
– звукоподражание на детских шумо-

вых инструментах (маракасы, бубны, коло-
кольчики и др.);

– аккомпанирование песенкам на де-
тских шумовых и мелодических инстру-
ментах (отражение метрической пульса-
ции);

– пляски и двигательные разминки.
На этапе реализации идеи репертуар 

и действия старших детей с малышами 
постепенно усложнялись. Сначала они 
вместе играли с музыкальными игруш-
ками. Затем старшие дети пели песенки 
из репертуара малышей, а они подпева-
ли; играли с малышами в музыкальные 
игры («Кот и мыши», «Зайчики и лисич-
ка», прятки с газовыми платочками и др.). 
Позже стали исполнять свои песенки, 
аккомпанируя на детских музыкальных 
инструментах; озвучивали с помощью 
инструментов короткие стихотворения, 
используя звукоподражания: капли дож-
дя, ручеек, шуршание мышки, пение ку-
кушки и др.

Происходило это примерно так:
Старшие дети: – Дети, где у вас музы-

кальные игрушки? Как много игрушек! 
Покажите, как вы с ними играете? Давай-
те вместе играть!

Или:
Старшие дети (с игрушкой): – Мы знаем 

песенку про зайчика (поют).
Отдельные дети младшей группы на-

чинают подпевать, говорят, что знают пе-
сенку.

Старшие дети: – Вы тоже знаете эту пе-
сенку? Тогда будем петь вместе (поют, ска-
чут, как зайчики).

Старшие дети: – А игру про зайчиков и 
лисичку вы тоже знаете? (Играют в игру, 
песенку поет старший ребенок, малыши 
подпевают.)
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131Или (включение детских музыкальных 
инструментов):

Старшие дети: – Помните песенку про 
зайчика? Вы будете петь, а мы на бубне иг-
рать.

А теперь мы будем петь, а вы на бубнах 
играть.

Или (загадки или стихи со звукопод-
ражаниями на детских музыкальных инс-
трументах):

Старшие дети (загадывают загадку или 
рассказывают стихотворение): – Кто это?

Малыши: – Зайчик.
Старшие дети: – Правильно, зайчик. 

Зайчик скачет (имитируют на металлофо-
не прыжки зайчика). Предлагают детям 
показать, как скачет зайчик.

Старшие дети (загадывают загадку или 
рассказывают стихотворение): – Кто это?

Малыши: – Птичка.
Старшие дети: – Правильно, птичка. 

Птичка зернышки клюет (постукивают со-
гнутым пальчиком по барабану или бубну). 
Предлагают детям «поклевать зернышки», 
как птички. И т.д.

По мере вовлечения младших до-
школьников в совместную музыкально-иг-
ровую деятельность мы разъясняли стар-
шим детям, что, чтобы научить малышей 
действовать самостоятельно, нужно дать 
им возможность проявлять инициативу в 
выборе игры, песенки, музыкальных инс-
трументов.

Эксперимент продолжался в течение 
года. Следует отметить, что наибольшие 
затруднения у старших дошкольников вы-
звал начальный этап, когда нужно было и 
осваивать дополнительный репертуар, и 
приспосабливаться к непривычным для 
них условиям. Двое детей практически 
сразу отказались от участия в «Музыкаль-
ных минутках». Мальчик сказал, что ему 
неинтересно играть с малышами, девочка 
почувствовала неуверенность в своих си-
лах. Остальные шестеро в течение года с 
удовольствием занимались с малышами в 
группах. По мере того как старшие дети 
втягивались в совместное музицирование, 
они начали чувствовать себя увереннее, 
оценивали свои действия и действия ма-
лышей, планировали (сначала с помощью 
воспитателя), чем будут заниматься в сле-
дующий раз.

Результаты эксперимента по приобще-
нию к самостоятельной музыкальной де-
ятельности малышей с помощью старших 
дошкольников мы оценили как положи-
тельные, а сам подход – как перспектив-
ный. Воспитатели младших групп отме-
чали:

– малыши с удовольствием играли со 
старшими детьми;

– со временем в действиях малышей 
начали проявляться признаки самосто-
ятельности. Как только старшие дети 
приходили в группу, малыши сами пред-
лагали попеть, поиграть, приносили му-
зыкальные инструменты, игрушки;

– после ухода старших детей малыши 
какое-то время продолжали музицировать 
самостоятельно;

– дети стали чаще брать в руки музы-
кальные инструменты, карточки с рисун-
ками песенок, напевать, извлекать звуки 
на музыкальных инструментах, просить 
воспитателя поиграть с ними в игры.

Положительный эффект наблюдался и 
в подготовительных к школе группах. Под-
ражая сверстникам, которые осуществляли 
«шефство» над малышами, некоторые дети 
подготовительных групп начали прояв-
лять интерес к самостоятельной музыкаль-
ной деятельности, их действия стали более 
осмысленными и организованными.

В процентном соотношении активи-
зацию самостоятельной музыкальной де-
ятельности мы наблюдали у большинства 
малышей (70%). Остальные дети лишь на 
какое-то время включались в музыкаль-
но-игровое общение, затем возвращались 
к игрушкам, другим занятиям. В основной 
массе это дети, которые часто пропускают 
детский сад, дети, у которых есть проблемы 
в общении со сверстниками или имеются от-
клонения в поведении. Также индифферен-
тно они проявляли себя на музыкальных 
занятиях. В подготовительных группах из-
менили свое отношение к самостоятельной 
музыкальной деятельности, начали прояв-
лять к ней интерес 20% дошкольников.

Следует отметить, что одновременно с 
привлечением старших детей к пению и 
играм с малышами мы постарались обога-
тить музыкальные уголки самодельными 
шумовыми инструментами и атрибутами. 
Для младших групп изготовили султан-
чики, газовые платочки для игр в прят-
ки, шапочки, домик для игр, маракасики, 
«шуршалочки» и др.

Дети старших групп могут сами из-
готавливать инструменты и атрибуты. 
Привнесение в их изготовление игро-
вых моментов, создание игровых ситуа-
ций будет способствовать тому, что дети 
будут трудиться увлеченно. Например, 
можно предложить изготовить муляжи 
мороженого на палочке. «Мороженое» 
положить в коробку с надписью «Танец с 
мороженым» и предложить детям соста-
вить композицию танца. Музыку танца 
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подобрать из предложенных музыкаль-
ным руководителем или воспитателем 
вариантов фонограмм. Танец показать на 
празднике «8 Марта», а мороженое пода-
рить мамам и т.д.

В качестве рекомендаций можно доба-
вить следующее: совместная музыкальная 
деятельность малышей и старших детей 
требует предварительной подготовки и 
контроля со стороны музыкального руко-
водителя и воспитателей; эффект дости-
гается только в случае систематического 
игрового взаимодействия. Обогащение 
музыкальных уголков самодельными шу-
мовыми инструментами и атрибутами бу-
дет способствовать поддержанию у детей 
мотивации к самостоятельным действиям 
в группе.

Полагаем, что самостоятельной музы-
кальной деятельности дошкольников в 
скором времени будет уделяться должное 
внимание, поскольку активность, иници-
атива, самостоятельность, необходимые 
для ее осуществления, являются и фак-
торами развития детского творчества. А 
это направление образования детей сегод-
ня является приоритетным. Обновление 
содержания и форм организации само-
стоятельной музыкальной деятельности 
дошкольников, привнесение новых техно-
логий, внимание к этой значимой форме 
организации музыкальной деятельности 
педагогов и авторов образовательных про-
грамм, безусловно, даст положительный 
эффект, и в детском саду мы увидим увле-
ченно музицирующих детей.
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