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Воспитывающий потенциал музыки зависит от того, каким образом 

осуществляется профессионально-педагогическая работа по музыкальному 

восприятию, какие технологии и с какой целью используют воспитатель, 

музыкальный педагог, родители в работе с детьми в детском саду и дома. 

Конкретизируем возможности процесса восприятия музыки в целостном 

развитии ребенка-дошкольника, т.е. назовем аспекты развития, которые 

обеспечивают процесс восприятия музыки детьми: 

 эмоциональное развитие; 

·социализация и культурация; 

·развитие основных познавательных процессов — мышления, памяти, 

внимания, воображения, интереса, собственно восприятия; 

·особым образом организованный процесс восприятия музыки, влияющий на 

развитие исполнительских умений и творчества в художественных видах детской 

деятельности — речевой, игровой, изобразительной. 

Что же понимается под педагогической технологией в современой 

педагогической науке? 

Педагогическая технология — это инструмент профессиональной 

деятельности педагога. Сущность педагогической технологии заключается в том, 

что она имеет выраженную этапность, включает в себя набор определенных 

профессиональных действий на каждом из них, позволяя педагогу еще в процессе 

проектирования предвидеть промежуточные и итоговые результаты собственной 

профессионально-педагогической деятельности. 

Подчеркнем, что эффективность педагогической технологии всегда зависит 

от знания педагогом последовательности, поэтапности развития того или иного 

психического процесса, детской деятельности, возрастных особенностей ребенка. 

Поэтому, прежде чем проектировать авторские технологии организации процесса 

восприятия музыки дошкольниками, следует изучить своеобразие процесса 

восприятия в целом и особенности становления данного вида детской 

музыкальной деятельности в дошкольном возрасте. 

На каких же принципах базируются предлагаемые вариативные 

педагогические технологии организации процесса восприятия музыки 

дошкольниками? 

1. Принцип гуманизации — ведущий принцип образования, предполагающий 

учет личности ребенка, индивидуальной логики его развития в процессе 

восприятия музыкальных произведений. 

2. Принцип  учета возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка, показывающий необходимость использования первичной диагностики 



восприятия музыки детьми и учитывающий ее результаты и основные 

новообразования возраста в ходе работы по слушанию музыки. 

3. Принцип учета и развития субъектных качеств и свойств ребенка в ходе 

восприятия музыки, означающий учет музыкальных интересов и направленности 

ребенка на конкретный вид детской музыкальной деятельности, активности, 

инициативности и самостоятельности, своеобразия и характера музыкального 

опыта; развития этих качеств и свойств в музыкальной деятельности. 

4. Принцип субъект-субъектного взаимодействия в процессе организации 

восприятия музыки, означающий свободу реакций и высказываний ребенка в ходе 

слушания музыкальных произведений, недопущение педагогом насильственных, 

жестких мер, ограничивающих порывы ребенка. Ребенок может выбирать виды 

художественной деятельности, в которой нашло бы воплощение услышанное им 

в музыке, выступать инициатором слушания музыки, называть воспитателю 

музыкальные произведения, которые он хочет послушать, вносить предложения 

по репертуару. Педагог должен участливо откликаться на эти инициативы. 

5.  Принцип педагогической поддержки, направляющий действия педагога 

на оказание помощи ребенку, испытывающему те или иные затруднения в 

процессе восприятия музыки. Основной задачей воспитателя становится решение 

совместно с ребенком сложной ситуации адекватными, доступными способами и 

приемами. Основным критерием реализации данного принципа становится 

удовлетворенность дошкольника самой деятельностью и ее результатами, снятие 

эмоциональной напряженности и некомфортности. 

6. Принцип профессионального сотрудничества и 

сотворчества, означающий обязательное профессиональное взаимодействие 

музыкального педагога и воспитателя в процессе организации восприятия музыки 

дошкольниками, как в целом и всего процесса музыкального воспитания и 

развития воспитанников ДОУ. Принцип подразумевает тесное сотрудничество с 

семьей ребенка в контексте проблем музыкального развития и специалистами, 

работающими в детском саду. 

7.  Принцип целенаправленности процесса восприятия 

музыки детьми. Восприятие — это целенаправленный процесс. Задачи, которые 

решаются ребенком в ходе восприятия музыкальных произведений, 

разнообразны, и педагогу необходимо знать, ради достижения какой цели 

организуется музыкальное восприятие. Целенаправленность процесса восприятия 

позволит определить этапы педагогической технологии, оснастить их 

адекватными методами и приемами, содействующими лучшему пониманию и 

проникновению ребенка в музыкальное произведение, музыкальный образ. 

8.  Принцип отбора музыкальных произведений в процессе организации 

восприятия музыки детьми дошкольного возраста, означающий необходимость 

критериального отбора музыкальных произведений для достижения конкретной 

цели посредством их слушания. Данные критерии, их вариативность 

представлены в предыдущем параграфе данного раздела. 

9.      Принцип систематичности и последовательности в организации 

процесса восприятия музыки детьми, предполагающий планомерную работу по 

восприятию музыкальных произведений дошкольниками, постепенное 



усложнение музыкального содержания и приемов работы с детьми на разных 

этапах педагогической технологии, связь содержания, форм, средств и методов 

работы. 

10.  Принцип продуктивности процесса детского восприятия музыкальных 

произведений, означающий, что результатом восприятия музыки может явиться 

некий творческий продукт, например образ, воплощенный в рисунке, танце, 

мелодии, игре, слове и т. д. 

11.  Принцип синкретичности, подразумевающий объединение 

разнообразных методов активизации восприятия музыки детьми в условиях 

педагогической технологии, а также объединение различных способов 

художественно-творческой деятельности дошкольников. 

Обобщенный алгоритм действий педагога в процессе организации 

восприятия музыки детьми дошкольного возраста обусловлен логикой четырех 

последовательных этапов: 

1.              привлечение детского внимания к слушанию музыки, настрой на 

восприятие; первичное слушание детьми музыкального произведения, знакомство 

с ним, погружение в него; 

2.              повторное слушание с последующим музыкальным анализом, 

разбором впечатлений и используемых средств музыкальной выразительности; 

3.              закрепление представлений о прослушанной музыке в 

музыкальном опыте ребенка, запоминание произведения, готовность рассуждать 

о нем, оценивать, желание послушать его еще раз; 

создание условий для выражения ребенком результатов музыкального 

восприятия в деятельности — игровой, художественной, двигательной. 

Напомним, что в условиях вариативности технологий организации 

восприятия музыки детьми данный алгоритм может дополняться подэтапами, 

новыми этапами, не нарушающими общий ход музыкального восприятия, каждый 

этап должен оснащаться новыми педагогическими приемами, отличаться 

разнообразием этих приемов с учетом музыкального опыта ребенка, его 

индивидуальных особенностей. 

Рассмотрим некоторые вариативные технологии организации восприятия 

музыки детьми дошкольного возраста, апробированные в практике дошкольного 

образования и позволившие получить высокие развивающие результаты. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПРИЯТИЯ 

МУЗЫКИ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ИГРОВЫХ УМЕНИЙ ДОШКОЛЬНИКОВ. 

 

Цель: обогащение и развитие сюжетов детских игр старших дошкольников 

посредством восприятия музыкальных произведений. 

Этапы технологии 

1 этап — обогащение музыкально-слухового опыта детей новыми 

музыкальными впечатлениями и образами в ходе слушания музыкальных 

произведений. 



2 этап — обучение детей умениям переноса музыкального образа в игровой 

с дальнейшим развитием сюжетной игры. 

3 этап — развитие игровой деятельности дошкольников за счет восприятия 

новых музыкальных произведений. Количество детей, участвующих в процессе 

восприятия музыки — 6—8 человек. 

 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПЕДАГОГА НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

Формы педагогического взаимодействия и организация детской 

деятельности 

1. Введение 

Беседа с детьми с целью установки на восприятие музыкального 

произведения и активизация реакций на музыку 

2. Организация восприятия музыки 

Слушание музыки 

3. Реагирование на музыку в движении 

Передача образа и сюжетной линии музыки через игровое действие под 

музыку (или через свободное манипулирование с игрушкой) 

4. Реагирование на музыку в слове 

Сочинительство. Разгадывание сюжетной линии (от действия к слову) 

5. Игровой 

Коллективная игра-фантазия под музыку с помощью педагога 

6. Итоговый 

Раскрытие детьми сюжета коллективной игры-фантазии через коллективный 

рассказ 

 Пространство взаимодействия с педагогом: музыкально-игровая среда 

(удобное для прослушивания музыкальных произведений место в групповой 

комнате, расположение детей свободное — на ковре, на подушечках, на мягких 

игрушках). 

Необходимый инструментарий: магнитофон или музыкальный центр, 

кассеты, иллюстрированные картинки, куклы, элементы костюмов. 

Игра-фантазия «Полет шмеля» на музыку Н. А. Римского-Корсакого 

«Полет шмеля» 

Воспитатель приглашает детей занять удобные места на ковре, который 

«перенесет» их в волшебную страну. Появляется шмель. 

Воспитатель. Ребята, в стране, куда мы с вами попали, шмель не может 

говорить на человеческом языке, но он может рассказывать о своих приключениях 

с помощью музыки. 

О том, где шмель побывал, что с ним произошло, с кем он повстречался, мы 

сейчас услышим. Слушайте внимательно, а потом покажите своими действиями 

то, что услышали (звучит «Полет шмеля» Н. А. Римского-Корсакого). 

После прослушивания произведения дети-«шмели» по очереди движениями, 

мимикой «рассказывают» историю, которую они представили себе при 

прослушивании данного произведения. Остальные разгадывают «немые» 

комментарии своих сверстников. Таким образом сочиняется коллективный 



сюжет. Далее воспитатель предлагает всем «шмелям» выйти на полянку. (Звучит 

«Полька», и дети под музыку начинают танцевать, сопровождая танец разными 

действиями, на которые их побуждает музыка. Затем все возвращаются на 

волшебный ковер.) 

Воспитатель. Расскажите, что происходило на полянке, где встретились 

шмели? 

Дети рассказывают о том, во что они сейчас играли. 

Таким образом отдельные сюжетные линии соединяются в один игровой 

сюжет. 

Игра-фантазия «Приключение бабы-яги и ее подружки бабки-ёжки» с 

использованием произведений А. Лядова «Баба-яга» и П. Чайковского 

«Баба-яга» 

Рекомендуемый материал: коробка, в ней две игрушечных бабы-яги. Дети 

сидят на удобных подушечках полукругом. 

Воспитатель. Ребята, у меня в коробочке кто-то спрятался и не хочет 

выходить до тех пор, пока вы не отгадаете кто это. Чтобы легче было угадать, я 

включу музыку, которая подскажет вам. 

Послушайте пьесу композитора Анатолия Константиновича Лядова и 

скажите, какой характер изображен в музыке? 

(Дети слушают отрывок из оркестровой пьесы А. Лядова «Баба-яга».) 

Дети. Характер музыки злой, колючий, прыгающий. 

Воспитатель. Как вы думаете, кого изобразил композитор такой «злой», 

«колючей» музыкой? 

Дети. Наверное, Бабу-ягу. Она злая, хитрая, прыгает и летает в ступе. 

Воспитатель. Послушайте музыку еще раз и убедитесь, что вы правы (звучит 

отрывок из пьесы Лядова). 

Воспитатель (вынимает игрушечную бабу-ягу из коробки). Надоело Бабе-яге 

прятаться, захотелось ей на волю выбраться да с подружкой своей, Бабкой-ёжкой, 

повидаться, в силах помериться (вынимает из коробки вторую игрушку). 

Послушайте, как композитор Петр Ильич Чайковский рассказал про нее в 

своей музыке. (Дети слушают фортепианную пьесу П. Чайковского «Баба-яга».) 

А теперь давайте подумаем, что общего в музыке первой и второй пьес? В чем 

отличие? 

Дети. И в том и в другом произведении музыка недобрая, мрачная. Первую 

пьесу исполняет оркестр, вторая звучит на фортепиано, и она не такая страшная. 

Воспитатель. Попробуем подвигаться под музыку, показать, как ведут себя 

Бага-яга и Бабка-ёжка. (Звучат отрывки из музыки Лядова и Чайковского, дети в 

движениях демонстрируют поведение персонажей.) 

Воспитатель. Итак, у нас есть две подружки Баба-яга и Бабка-ёжка, они такие 

разные, но обе получили приглашение на праздник к Кощею Бессмертному. 

Давайте разделимся на две группы: одна будет представлять Бабу-ягу, а другая — 

Бабку-ёжку. (Воспитатель берет на себя роль Кощея.) 

Игра продолжается... 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ДОШКОЛЬНИКОВ — ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ. 

Цель: развитие творческого воображения старших дошкольников в процессе 

восприятия музыки. 

Этапы технологии 

1.      этап — организация развивающей среды в группе. 

2.      этап — накопление у детей музыкального опыта, практических умений 

в изобразительной деятельности (рисовании и аппликации); активизация 

творческого воображения. 

3.      этап — самостоятельная продуктивная деятельность детей. На данном 

этапе предполагается организация слушания музыки, после чего дети смогут 

выразить свои фантазии в изобразительной деятельности (рисовании и 

аппликации). 

Деятельность педагога на 1-м этапе заключается в создании музыкальной 

зоны для слушания музыки, которая должна содержать проигрыватель или 

магнитофон, музыкальный центр, кассеты или грампластинки с записью 

музыкальных произведений (примерный репертуар представлен в предыдущем 

параграфе), портреты известных композиторов, книги музыковедческого 

характера, доступные детям, хорошо иллюстрированные детские книги, могут 

быть также иллюстрации к музыкальным произведениям, репродукции картин, 

подобранные воспитателем. 

После организации музыкальной зоны или уголка для слушания музыки 

необходимо провести беседу с воспитанниками на тему «Что нового появилось у 

нас в группе?», настраивая их тем самым на конкретный вид музыкальной 

деятельности. 

На 2-м этапе педагог осуществляет работу по накоплению детьми 

представлений, впечатлений и эмоциональных переживаний в ходе восприятия 

музыки, активизирует творческое воображение детей с помощью специальных 

игр и упражнений. Осуществляется данная работа в определенной логике. 

Вводная часть. Разминка. Игры и упражнения (2—3), направленные на 

активизацию творческого воображения детей. 

Основная часть. Организация процесса восприятия детьми музыкальных 

произведений (1 — 2), беседа о них, проведение различных музыкальных 

дидактических игр. 

Заключительная часть. Проведение нескольких игр (2 — 3) на развитие 

творческого воображения детей в изобразительной деятельности (рисовании). 

Такую работу воспитатель проводит с детьми 1 — 2 раза в неделю в течение 

всего учебного года совместно с музыкальным педагогом. По результатам работы 

(за один месяц) необходимо провести промежуточную диагностику, используя 

метод наблюдения и диагностики творческого воображения. 

Наблюдение проводится на музыкальных занятиях, в процессе 

слушания музыки по следующим критериям: 

·         интерес к слушанию музыки, сосредоточенность; 



·  готовность самостоятельно определять характер музыкального 

произведения, опираясь на изменения доминирующих средств музыкальной 

выразительности (ритм, темп, динамику и т.д.), впечатления и эмоции, которые 

она вызвала у них; 

·     стремление передать характер услышанного музыкального произведения, 

своеобразие музыкального образа в движении, действиях под музыку; 

·  самостоятельность детей в процессе слушания музыки, организация 

восприятия музыкальных произведений по их собственной инициативе. 

Работа на заключительном этапе технологии осуществляется в форме 

интегрированных музыкально-изобразительных занятий. 

Необходимое оборудование: магнитофон, кассеты с записью музыки, бумага, 

фломастеры, краски, мелки, карандаши, кисточки (по количеству детей). 

В ходе занятия детям предлагается прослушать «интересные истории, 

которые расскажет музыка». Особенно подчеркивается то, что музыка 

«рассказывает» свои истории всем детям, но никому не рассказывает одинаковых. 

Тем самым делается попытка активизировать творческое воображение каждого 

ребенка. После этого дети слушают музыкальное произведение, название 

которого не сообщается, чтобы не ограничивать детское воображение. 

После слушания детям предлагается нарисовать то, что им «рассказала» 

музыка. 

В процессе рисования музыкальное произведение воспроизводится еще 2 — 

3 раза для активизации и развития фантазии. По окончании рисования дети 

комментируют свои рисунки. 

Тем, кто испытывает определенные затруднения, воспитатель оказывает 

педагогическую поддержку (приложение 7). 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, НАПРАВЛЕННАЯ НА РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 

СФЕРЫ, УСПЕШНУЮ СОЦИАЛИЗАЦИЮ. 

 

Цель: обогащение и развитие представлений детей об эмоциях и чувствах 

посредством восприятия музыкальных произведений. 

Этапы  технологии 

1 этап — развитие музыкально-слухового опыта детей, его расширение и 

обогащение в процессе знакомства с различными музыкальными 

произведениями. 

2 этап — обучение приемам отражения результатов восприятия в различных 

видах художественно-творческой деятельности. 

3 этап — организация деятельности по самостоятельному отражению 

продуктов восприятия в различных видах деятельности. 

Основу содержания системы интегрированных занятий составляет 

репертуарное планирование музыкальных и художественных произведений, 

которое включает в себя различные виды искусства (музыка, изобразительное 

искусство, литература, хореография Содержание интегрированных занятий 



объединяется в блоке тем «Времена года», доступном и интересном детям данного 

возраста. 

Занятия проводятся в течение 2 месяцев. 

Первый этап работы направлен на развитие музыкально-слухового опыта 

детей и предполагает знакомство с различными музыкальными произведениями 

русских и зарубежных композиторов: П. Чайковского, Г. Свиридова, А. Вивальди, 

В. Моцарта, Р. Шумана и других. На данном этапе рассматривается возможность 

знакомства детей с музыкой через призму ознакомления с произведениями других 

видов искусства (живописи, литературы, хореографии), объединенных тематикой, 

созвучных по образному содержанию. Этап состоит из 12 занятий. Каждое 

занятие включает: 

·                  прослушивание музыкальных произведений, просмотр репродукций 

картин, чтение художественной литературы; 

·                  беседы с детьми. Первые беседы направлены на развитие целостного 

восприятия — определение эмоционально-образного содержания музыки, 

осознание детьми чувств, настроений, выраженных в музыкальном произведении. 

Последующие беседы посвящены развитию дифференцированного восприятия — 

выделения выразительных средств, с помощью которых создан музыкальный 

образ; 

·                  музыкальные игры и игровые задания, такие, например, как 

«Музыкальные сыщики», совместное художественное моделирование 

содержания музыкального произведения и его характера, задания на сравнение — 

нахождение аналогий в музыкальных произведениях и произведениях 

изобразительного искусства: настроение в картине и настроение в музыке, краски 

в живописи и краски (тембры) звучания музыкальных инструментов, созвучность 

музыкальных и поэтических произведений. 

В конце первого этапа работы проводится музыкальная викторина «Угадай-

ка» с целью закрепления и актуализации знаний и представлений, полученных 

детьми. Второй этап работы включает 5 занятий по обучению приемам отражения 

продуктов восприятия в различных видах художественной деятельности. 

Структура занятий: 
1.              прослушивание детьми музыкальных произведений; 

2.      беседы с детьми, направленные на анализ музыкальных произведений 

(эмоционально-образного содержания, характера, настроения, оттенков); 

3.      творческие задания, способствующие развитию умения выражать свои 

музыкальные впечатления, свое отношение к эмоционально-образному 

содержанию музыкального произведения в творческой художественной 

исполнительской деятельности (пластика, рисунок, оркестровка и т.д.). Например, 

«Нарисуй музыку», «Сочини музыкальную сказку», «Я танцую музыку», 

«Ожившие картинки», «Оркестр» и др. 

В конце второго этапа работы проводится интегрированное занятие 

«Путешествие в зимний лес», с целью развития эмоциональной отзывчивости на 

музыку, формирования музыкальных, словесных и зрительных образов, привития 

умения отражать их в различных видах художественно-творческой деятельности. 



Заключительный, третий, этап работы предполагает создание условий для 

самостоятельного отражения результатов восприятия музыки в различных видах 

художественной деятельности. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕСЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Цель: развитие песенного творчества детей старшего дошкольного возраста. 

Этапы  технологии 

1 этап — ознакомление родителей и педагогов с особенностями песенного 

творчества детей шестого года жизни и его влиянием на общее развитие 

дошкольников. 

2 этап — обогащение музыкального опыта детей. 

3 этап — организация самостоятельного песенного творчества старших 

дошкольников. 

В ходе работы на 1-м этапе решается задача привлечения педагогов и 

родителей к содействию в обогащении песенного опыта детей. Так, с родителями 

можно провести беседу на тему «Наши музыкальные таланты», где будет 

рассказано о влиянии музыки на человека, и о том, что песенное творчество 

способствует гармоническому развитию личности. «Послушайте, — предлагает 

музыкальный педагог, — какие оригинальные песни сочинили ваши дети 

(родителям предоставляется возможность прослушать детские сочинения). 

Обратите внимание, какие же таланты — ваши малыши. Музыкальные умения 

детей станут намного совершеннее, если мы не позволим загасить искры их 

таланта». Такая беседа стимулирует родителей к содействию в развитии детского 

песенного творчества. Далее родители вместе с детьми приглашаются в город 

песен «Музыкальный Песенбург». Для этого в раздевалке группы на 

импровизированном стенде (это может быть ширма, изготовленная в виде 

паровозика и нескольких вагончиков) помещается информация, позволяющая 

оценить влияние музыкального искусства на становление детской личности, 

определить специфику детского песенного творчества. Здесь же вниманию 

родителей предложены задания, направленные на развитие песенного творчества 

их ребенка. Например, задание «Наш гимн» заключается в подборе родителями 

совместно с ребенком песни, которая может стать гимном семьи. Выбранные 

песни располагаются на стенде «гимнов» в группе детского сада. Выученная 

ребенком мелодия семейного гимна становится как бы пропуском в «страну 

музыки». 

В ходе работы на 2-м этапе решаются следующие задачи: 

·                  знакомство детей с песенным жанром; 

·                  введение песен в повседневную жизнь детей в детском саду; 

·                  обогащение музыкального уголка группы. 

Для решения первой задачи проводится серия вводных бесед с детьми на 

тему «Песня — лучший друг твой навсегда». Перед беседой звучит в записи песня 

Аркадия Островского на слова С. Острового «Песня остается с человеком». 

Приведем слова этой замечательной песни: 

Ночью звезды вдаль плывут по синим рекам, 

Утром звезды гаснут без следа, 



Только песня остается с человеком, 

Песня — лучший друг твой навсегда. 

Припев: 

Через годы, через расстояния, 

На любой дороге, в стороне любой 

Песне ты не скажешь: «До свидания», 

Песня не прощается с тобой. 

Наши песни носим в сердце с колыбели, 

С песней всюду вместе мы идем. 

Сколько песен мы любимым нашим спели! 

Сколько мы еще с тобой споем! 

Припев. 

В лютый холод песня нас с тобой согреет, 

В жаркий полдень будет как вода. 

Тот, кто песни петь и слушать не умеет, 

Тот не будет счастлив никогда. 

Припев. 

Содержание этой песни позволяет познакомить детей с песенным жанром, с 

потребностью человека в нем, отметить, что песня издавна сопровождает любую 

человеческую деятельность и может передавать отношения и чувства человека ко 

всему окружающему. Одна из бесед серии посвящена детскому песенному 

репертуару, в ходе которой воспитатель рассказывает дошкольникам о том, что 

многие композиторы сочиняют песни специально для детей. Так появились 

детские песни: «Песенка мамонтенка» (В. Шаинский — Д. Непомнящая), «Мы — 

маленькие дети» (Е. Крылатов — Ю. Энтин), «Бабушка и внучек» (В. Шаинский 

— Э. Успенский). Дети слушают эти песни в записи. 

Затем воспитатель приглашает детей в «Музыкальный Песенбург» 

(осуществляется переход к решению второй задачи данного этапа технологии): «В 

музыкальном городе Песенбурге постоянно звучат песни. Они сопровождают нас 

всюду: и когда мы играем, и когда рисуем, и когда учимся, или моем руки, или 

собираемся ложиться спать». Для беседы подбираются песни, в которых 

отражается режим дня ребенка в детском саду (см. § 22). Репертуар песен следует 

обновлять примерно раз в месяц, учитывая освоенность детьми предложенного 

материала. 

Для решения 3-й задачи второго этапа в музыкальном уголке группы 

рекомендуется оформить выставку иллюстраций к детским песням, на которых 

изображены главные герои детских мультипликационных и художественных 

фильмов. Под иллюстрацией располагается текст песни. Желательно, чтобы 

шрифт был крупным, цветным. Подготовить фланелеграф по типу нотного стана 

и прилагающихся к нему нот, разбитых на ритмические группы. Фланелеграф 

может использоваться детьми в игровой деятельности, например в сюжетно-

ролевой игре «Музыкальное занятие». 

В музыкальный уголок необходимо поместить синтезатор, с помощью 

которого можно разучивать с детьми простейшие песни или наигрывать им 

мелодии из детского репертуара. Важно разрешить детям пользоваться 



синтезатором, магнитофоном и кассетами с мелодиями тех песен, которые 

постоянно звучат в группе. 

Это — своего рода центр караоке, использование которого помогает 

заучиванию слов и мелодий. Дети должны уметь включать магнитофон, вставлять 

кассету и т.д. 

Для диагностики знаний детьми песен, используемых в этой части работы, 

воспитателям предлагается провести следующие музыкально-дидактические 

игры. 

«Угадай мелодию». 

Цель: развитие музыкально-слухового опыта. 

Игровой материал: магнитофон, кассета с музыкой известных детям песен, 

флажки, жетоны. 

Ход игры: у каждого играющего в руках флажок. Звучит музыка. Угадавший 

ее ребенок поднимает флажок. За правильный ответ выдается жетон. Выигрывает 

тот ребенок, который наберет больше жетонов. «Спой о том, что я делаю». 

 Цель: закрепление представлений детей о содержании песен. 

Ход игры: воспитатель делит участников игры на две команды. Одна команда 

придумывает какую-нибудь деятельность и импровизирует ее. Другая команда 

должна угадать эту деятельность и постараться подобрать соответствующую ей 

песню. 

«Музыкальный магазин». 

Цель: закрепление умений и навыков пения. 

Игровой материал: проигрыватель с набором пластинок, на каждую 

пластинку должна быть наклеена картинка, отображающая содержание песни. 

Ход игры: из числа играющих выбирается продавец, который предлагает 

покупателям купить пластинку. Покупатель просит продавца дать ему 

прослушать мелодию. Продавец «ставит» пластинку, «включает» проигрыватель, 

т. е. сам исполняет песню. От выразительности исполнения песни, чистого ее 

звучания будет зависеть, понравится ли песня покупателю. 

«Волшебный волчок». 

Цель: закрепление песенного материала. 

Игровой материал: картонный круг, вдоль края которого наклеиваются 

иллюстрации к песням. В центре — вращающаяся стрелка. 

Ход игры: песня звучит в записи. Один из детей указывает стрелкой на 

соответствующую иллюстрацию и называет песню, или говорит, из какого она 

мультфильма. Или: ведущий указывает стрелкой на картинку и дети поют песню, 

соответствующую содержанию картинки. 

«Музыкальная шкатулка». 

Цель: закрепление песенного материала. 

Игровой материал: красочно оформленная шкатулка, карточки с рисунками, 

иллюстрирующими содержание знакомых песен (на обороте карточки для 

контроля указано название песни). 

Ход игры: в шкатулку помещаются 5 — 6 карточек. Дети по очереди 

выбирают карточки и передают их ведущему, называя музыкальное 



произведение. За правильным ответом следует исполнение песни (без 

музыкального сопровождения). 

Результатом работы на этом этапе будет свободное использование детьми 

предложенных песен, ориентирование в их содержании, понимание значения 

песен в жизни человека. 

3-й этап технологии включает разнообразные игры и упражнения, 

развивающие песенное творчество детей, и предполагает решение следующих 

задач: 

·                  развитие творческих способностей и воображения дошкольников; 

·                  развитие музыкальных способностей и песенного творчества детей. 

Для решения 1-й задачи третьего этапа с детьми в свободное от занятий 

время проводятся следующие задания. 

Предложите ребенку прослушать любое музыкальное произведение. 

Желательно, чтобы музыка включала в себя элементы изобразительности — это 

могут быть произведения А. Вивальди, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Н. Римского-

Корсакова, П. Чайковского и М. Мусоргского. Затем происходит обсуждение 

прослушанного произведения: какой был характер музыки в начале, изменялся ли 

он, громкие или тихие звуки преобладали в музыке, грустная или веселая она 

была. Далее детям предлагается отразить свои впечатления в рисунке или сделать 

коллаж, аппликацию, вылепить что-нибудь из пластилина. В ходе выполнения 

задания звучит музыка. 

Слушая музыкальные произведения, ребенок чертит на листе бумаги разные 

линии, например плавные, волнообразные — под медленную и спокойную 

музыку; прямые, изогнутые — под решительную; прерывистые — под легко, 

отрывисто звучащую музыку. Линии могут быть такого цвета, который, по 

мнению ребенка, больше всего подходит к настроению исполняемого 

музыкального фрагмента. 

Упражнение «Времена года в цвете и музыке». Материал к упражнению: 

краски, кисточки и прямоугольники (по четыре вида на каждого ребенка).  

Ход упражнения: дети, слушая музыку из цикла «Времена года» А. Вивальди, 

закрашивают каждый имеющийся у них прямоугольник каким-то одним цветом, 

который больше всего подходит к данному фрагменту. Таким образом, 

прямоугольники получат свои названия: «Зима», «Весна», «Лето», «Осень». 

Ребенок должен определить, какой прямоугольник к какой мелодии и к какому 

времени года относится. Упражнение «Что случилось?» Понадобятся: 

игрушечный грузовик, кукла и Буратино. Воспитатель представляет детям 

следующую картину: грузовик перевернут, кукла лежит на боку; чуть поодаль — 

Буратино с разведенными руками. Дети должны придумать объяснение этой 

истории: что было до аварии, почему она произошла, кто виноват, что было после, 

что надо сделать и т.д. 

Каждый ребенок должен взять в руки шумящий или звучащий инструмент. 

Воспитатель предлагает детям воспроизвести посредством звучания 

музыкальных инструментов (возможно — самодельных) отправление, прибытие 

и остановки поезда. 



Детям предлагается сочинить волшебную сказку. Начинает воспитатель. Его 

задача — остановиться на самом интересном месте, передав ребенку право 

продолжить сказку. По ходу выполнения задания воспитатель изменяет сюжет 

так, чтобы у детей была возможность полнее выразить свою фантазию. 

Для решения второй задачи воспитатель использует нетрудные задания 

музыкального характера в свободной деятельности детей. 

Предложите ребенку уложить куклу спать, напевая ей колыбельную «баю, 

баю»; затем на слог «ля» напойте любую другую мелодию, сопровождающую 

танец куклы. 

Дети запоминают четверостишие: 

Как на бережок 

Налетел снежок. 

И до леса и до речки 

Не видать дорог. 

Воспитатель пропевает его, но не до конца, предлагая детям допеть 

недостающие в конце звуки. 

Воспитатель произносит текст для импровизации, дети запоминают его 

наизусть, затем поют каждый свой вариант сочинения. Если у ребенка возникают 

затруднения при сочинении всей мелодии на данный текст, можно упростить 

задание, предлагая найти лишь мелодическое окончание: 

Мама Катеньку качала 

И, качая, напевала: 

А-а-а, а-а-а. 

Воспитатель просит ребенка повторить ритмический рисунок. Задания 

даются в постепенном усложнении. Ребенку необходимо запомнить и 

воспроизвести его с помощью любого музыкального инструмента. В дальнейшем 

ребенок может отразить услышанный ритм в мелодии собственного сочинения. 

Воспитатель исполняет какую-либо незатейливую песенку, последний звук 

которой «потерялся». Задача ребенка — завершить незаконченную мелодию 

необходимым тоническим звуком, найти «потерянный» звук. 

Предложенные на 3-м этапе технологии задания можно изменять, заменять, 

усложнять и варьировать. Важное условие — добровольное участие ребенка, 

поэтому оно должно предлагаться в игровой форме. 

Результатом работы на третьем этапе методического сопровождения будет 

являться умение детей правильно оценивать характер музыкальных произведений 

и соотносить их со своими творческими фантазиями; чистота интонирования в 

пении; правильность дыхания; тренировка голосового аппарата и становление 

других певческих навыков, а также интерес к музыкальным импровизациям. 

4-й этап технологии связан с организацией самостоятельной деятельности 

детей в песенном творчестве. Этот этап предполагает проведение цикла занятий, 

направленных на создание детьми песен собственного сочинения. 

Занятие по музыкальному воспитанию.  

Тема «Мелодия моей песни». Музыкальный руководитель знакомит детей с 

традиционной структурой песни: запев + припев = куплет. Дошкольники 

упражняются в сочинении мелодий для своих будущих песен. 



Занятие по изобразительной деятельности (рисование).  

Тема «Название моей песни». Цель: настроить детей на обдумывание 

содержания будущей песни. Дети вспоминают несколько известных песен, их 

главных героев. Воспитатель объясняет, что название песни во многом определяет 

ее содержание. Далее дети рисуют образ будущей песни. Свой рисунок они 

выполняют на первой странице сложенного пополам белого листа формата А4, 

выбрав любое средство для изображения. В заключение они рассказывают о том, 

кто будет главным героем их песни, и какое у нее название. 

Занятие по изобразительной деятельности (аппликация). Тема «Ноты 

моей песни».  

Цель: сформировать у детей представление о музыкальном письме и об 

особенностях записи музыкальных произведений. Воспитатель говорит о том, что 

сочиненную композитором музыку может сыграть любой человек, который 

знаком с музыкальным письмом — нотами. Ноты — это буквы музыки, как 

алфавит — это буквы русского языка. Следует показать детям отдельные 

элементы нотного письма — ноты, ритмические длительности, паузы, нотный 

стан и другие музыкальные обозначения. Далее дети пробуют сконструировать 

свою мелодию, т. е. «пишут» музыку на готовом нотном стане, разлиненном на 

развороте того листа, который был использован на рисовании. Имея вырезанные 

ранее кружочки — ноты черного цвета, ребенок наклеивает их по образцу и по 

всем правилам музыки. В конце занятия дети объясняют, в каком направлении 

движется их музыка, грустная она или веселая и какой у нее характер. 

Серия занятий по развитию речи (1 — 2 занятия). Тема «Стихи моей песни». 

Цель: знакомство детей с законами стихосложения. 

В первой части занятия детям предлагают прослушать стихотворение, 

определить на его примере особенности рифмования. Дети тренируются в 

подборе рифмы, например: 

Бегемот, бегемот, 

Открывай пошире рот. 

Дождик песенку поет, 

Нас на улицу зовет. 

Далее воспитатель говорит о том, что любое стихотворение может стать 

песней, если подобрать к нему музыку. На следующем занятии воспитатель 

предлагает детям сочинить стихотворение (2 или 4 рифмованные строчки) для 

своих будущих песен. Для этого ребенку необходимо представить себе, о ком или 

о чем будет его песня, придумать главного героя песни, ее название, характер и 

попытаться сочинить на эту тему стихотворение. Воспитатель подписывает текст 

придуманного ребенком стихотворения под изображением нот. 

Итогом работы на последнем этапе является проведение музыкального 

досуга: «Я — композитор». Цель: вызвать у детей положительные эмоции, 

хорошее настроение и удовольствие от самостоятельного сочинения песен. На 

музыкальном досуге дети вместе с родителями приглашаются в «Музыкальный 

Песенбург», где будет звучать музыка, дети будут петь, играть на музыкальных 

инструментах, танцевать. Однако при входе стоит контролер, который не 

пропустит посетителей, пока каждый из них не исполнит песню — гимн своей 



семьи. Когда же гости соберутся и все вместе споют замечательную детскую 

песню «Улыбка» (В. Шаинский — М. Пляцковский), им будет объявлено, что в 

«Музыкальном Песенбурге» сегодня особое торжество — день юных 

композиторов. Специально по этому поводу приглашены члены жюри: 

музыкальный руководитель, педагог изостудии, родители, имеющие музыкальное 

образование, старший воспитатель детского сада. Дети самостоятельно или 

вместе с родителями представляют свои сочинения жюри — рассказывают, как 

называется их песня, каково ее содержание, настроение, какая по характеру 

мелодия. Кульминацией музыкального досуга становится непосредственное 

исполнение юными композиторами песен собственного сочинения. В заключение 

музыкального досуга проходит церемония награждения каждого выступающего в 

соответствующих номинациях, вручение им призов и совместное исполнение 

песни «Голубой вагон» (В. Шаинский — Э. Успенский). Выступление детей 

можно сфотографировать и фотографии наклеить на творческие работы детей. 

Для проведения итоговой диагностики воспитателю предлагается заполнить 

следующую таблицу (табл.). Полученные результаты помогут оценить 

эффективность проделанной работы. 

Таблица Диагностика эффективности развития песенного творчества 

старших дошкольников 

  

п/п Самостоятельное песенное творчество детей Да 

Нет 

1 Ребенок по своей инициативе поет разнообразные песни в 

свободное от занятий время, используя атрибуты музыкального 

уголка 

 

2 Ребенок самостоятельно исполняет песню собственного 

сочинения 
 

3 В песенном творчестве ребенок опирается на изученный 

песенный материал 
 

4 При исполнении ребенок чисто интонирует, соблюдает 

ритмический рисунок, заканчивает пение на тонике 
 

5 При исполнении ребенок чисто интонирует, соблюдает 

ритмический рисунок, заканчивает пение на тонике 
 

6 Оригинальность исполнения 

   
 

7 Песня сочинена в определенной последовательности  

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО 

ВООБРАЖЕНИЯ ДЕТЕЙ 5-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

Конспект занятия на музыку М. П. Мусоргского «Балет невылупившихся 

птенцов» (из сюиты «Картинки с выставки») 

Цель: активизация и развитие творческого воображения дошкольников в 

процессе восприятия музыкальных произведений.  

Задачи: 



1. Обогащение представлений детей о «птенцах» и «невылупившихся 

птенцах». 

2. Активизация детской фантазии и вербальных реакций (высказываний) 

детей по поводу музыки. 

3. Развитие самостоятельной творческой деятельности дошкольников. 

Атрибуты: качественная аудиозапись музыки «Балет невылупившихся 

птенцов» из фортепианной сюиты М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» 

(например, в исполнении С. Рихтера), магнитофон, яйцо, картинки с 

изображением птенцов, крупная мягкая игрушка-птенец, необходимые предметы 

для рисования красками или восковыми мелками. 

Ход занятия 

Воспитатель. Посмотрите, дети, кто к нам в гости пришел, такой желтенький, 

пушистенький, неуклюжий. Кто же это такой? 

Правильно, это птенчик! Чей же это детеныш, как вы думаете? Это птенец 

курочки, цыпленок. Давайте посмотрим на картину, она называется «Птичий 

двор», чьих птенцов мы там с вами увидим? 

Кто-нибудь видел когда-нибудь живых птенцов? Где вы их видели, 

расскажите, пожалуйста, нам очень интересно. Ой, что-то наш птенец хочет 

рассказать, только он пока не может говорить громко, он ведь еще совсем 

маленький и он один, а нас вон как много. Давайте прислушаемся... 

Наш птенец рассказал, что он очень скучает по своим еще не вылупившимся 

братикам и сестренкам. Как вы думаете, ребятки, а где живут невылупившиеся 

птенцы? 

Композитор Модест Петрович Мусоргский не только знал, где живут 

невылупившиеся птенцы, но и сочинил про них целую историю, да не простую, а 

музыкальную. Хотите ее послушать? (Обращается к игрушечному птенцу.) А ты, 

наш пушистенький птенчик, хочешь послушать? 

Давайте устроимся поудобнее и будем слушать музыку, а слушая, 

представим себе, какие это птенцы, что они делают, какое у них настроение. 

(Слушание музыки.) 

Вам понравилась музыка, ребятки? О чем она рассказала? Как вам кажется, 

что делают эти невылупившиеся птенцы? 

Правильно, наши невылупившиеся птенцы танцуют, им весело, танец их 

немного неуклюж, ведь они еще совсем крохотные! А музыка, под которую они 

танцуют, так и называется: «Балет невылупившихся птенцов». Итак, что вы 

представили себе, пока звучала музыка? (Воспителъ подсказывает детям, 

указывая на яйцо.) Да! Это танец яиц, или птенцов, которые еще не вылупились! 

Но характеры у них уже разные. Посмотрите-ка друг на друга, вы ведь тоже все 

разные, непохожие. А как мы с вами узнали, что птенцы разные, непохожие? Как 

нам музыка показала это? Давайте еще раз послушаем, и пусть каждый представит 

своего птенца в яйце, а потом расскажет нам про него свою историю. Вот и наш 

птенец тоже хочет рассказать про свою сестренку или братишку. 

 (Повторное слушание музыки. Затем дети рассказывают про своих 

придуманных птенцов, а воспитатель задает уточняющие вопросы, активизируя 

фантазию ребенка.) 



Воспитатель. Наш птенец очень рад, ведь благодаря музыке и вашим 

рассказам у него столько братьев и сестренок появилось. А теперь, чтобы наш 

гость еще больше обрадовался, давайте нарисуем для него невылупившихся 

птенцов, каждый нарисует своего птенца, и мы устроим выставку ваших работ, а 

птенца оставим наедине со своими родственниками. Всем будет хорошо и весело. 

Вы рисуйте, а музыка будет помогать вам, она подскажет, как разукрасить 

птенцов, какие подобрать для них цвета. Может быть, кто-то из вас нарисует не 

одного, а двух или даже трех птенцов. Пожалуйста, начинайте рисовать, а я 

включу музыку, вот так негромко, пусть звучит и помогает вам рисовать. А наш 

птенец будет наблюдать за вашей работой и постарается выбрать себе самого 

красивого братика или сестренку, а с ними и самого лучшего художника-

фантазера. 

(Дети рисуют под музыку, которая звучит несколько раз, так как 

произведение непродолжительно по звучанию. Лучше использовать ее как фон в 

начале и в конце рисования.) 

Молодцы ребятки! Какие красивые рисунки у вас получились! (Анализ 

детских работ.) 

Воспитатель (обращаясь к игрушечному птенцу). Ты доволен, птенец? Ведь 

у тебя появились братик и сестренка. А кто у нас самый лучший фантазер в 

группе? Согласна с тобой, все ребята молодцы, все очень постарались. А теперь 

соберем рисунки, расположим их на стенде и посадим нашего птенца рядышком, 

пусть любуется. 

Для самостоятельной деятельности детей можно предложить танец-

импровизацию «Балет невылупившихся птенцов» или коллективную лепку. 

 

 

Конспект игры-фантазии на музыку В. Гаврилина «Часики» (из цикла 

«Зарисовки» для фортепиано в 4 руки) 

Цель: развитие творческого воображения детей среднего дошкольного 

возраста в процессе восприятия музыкальных произведений. 

Задачи: 

1. Обогащение представлений детей о времени, часовом механизме. 

2.Активизация детской фантазии. 

3.Развитие танцевального творчества и импровизации в передаче 

музыкального образа. 

4. Развитие самостоятельной творческой деятельности детей в процессе 

слушания музыки. 

5.  Развитие интереса к музыкальному искусству. 

Атрибуты: качественная аудиозапись музыкальной пьесы «Часики» из 

альбома В. Гаврилина «Зарисовки» (в исполнении Н. Новик и Р. Хараджаняна), 

магнитофон, часы разных моделей (настенные, ручные мужские и женские, 

карманные, часы-кулон, часы-кольцо, игрушечные часики, секундомер и др.), 

картины с крупным изображением разнообразных старинных часов (каминные, 

напольные, настенные, часы с кукушкой, часы на башнях и др.). 



Ход игры: во время тихого часа воспитатель организует в группе лавку 

часового мастера Тик-Така, в которой собраны самые разные часы. Старинные 

часы заменят репродукции или увеличенные фотографии. В роли часовщика 

может выступить один из воспитателей или музыкальный руководитель. 

Воспитатель. Давайте, ребятки, поскорее проснемся, приведем себя в 

порядок, подкрепимся и будем собираться в увлекательное путешествие, в гости 

к старому мастеру Тик-Таку. Он нас давно уже ждет. 

Посмотрим, куда мы с вами попали, в какой удивительный магазин, сколько 

в нем разных часов! Кто мне скажет, зачем нам с вами нужны часы? А у кого есть 

дома часы? Расскажи, какие у тебя часы. А есть у кого-нибудь часы, похожие на 

часы из лавки Тик-Така? Интересно, а где же сам хозяин такого богатства? 

Тик - Так. Здравствуйте, дети, будьте здоровы, берегите время! Меня зовут 

Тик-Так. Догадались, почему? А вас как зовут? Тебя? И тебя? (Обращается к 

каждому ребенку.) Попробуйте произнести свое имя в такт моим любимым часам: 

тик-так, тик-так Та-ня, Ди-ма, Ле-на, Ри-та... А теперь представьте, что вы — 

часики, такие красивые, звонкие... Маятник покачивается, и вы покачивайтесь: 

ровненько, спинки прямые, красивые. Молодцы, замечательно получилось! Мои 

часы могут многому вас научить. 

Давайте поиграем в такую игру: я буду рассказывать вам историю моих 

часов, а вы попробуете угадать, про какие именно часы я говорю. Согласны? 

Начнем (кратко и понятно, выделяя самые существенные детали, описывает 

некоторые из часов). Молодцы, почти все угадали. Но хватит, я больше 

рассказывать не хочу, обычно в это время я слушаю музыку и вас приглашаю на 

маленький концерт. Но концерт этот с секретом, ведь музыка моя тоже про мои 

любимые часы. Давайте послушаем ее и подберем к ней часы из моей лавки. (Дети 

рассаживаются, звучит музыка.) 

Как вам кажется, ребята, про какие часы эта музыка? Покажите. Почему ты 

так решил? А ты? 

А я никак не могу отгадать, что-то не получается. Давайте послушаем еще 

раз. (Обращается к ребенку, который не смог ответить с первого раза.) А ты теперь 

как думаешь, какие часы похожи на эту музыку? Почему ты так считаешь? 

Интересный выбор. 

А мне кажется, что таких часов здесь нет, хотя у меня есть целая коллекция! 

Но оказывается, я ошибался (расстроен, плачет). 

Воспитатель. Ребята, мы должны успокоить Тик-Така, помочь ему, он ведь 

так расстроился! Как же нам помочь ему? А давайте-ка сами превратимся в часы 

и представим, что часики, которые он не может найти, это каждый из нас. Тогда у 

Тик-Така будет большой выбор и он обрадуется, станет снова веселым. Я сейчас 

включу музыку, а вы, слушая, придумывайте, какие часики вы будете изображать, 

стрелочки в них должны ходить в такт, четко, под настроение музыки, да и сами 

часики должны быть непростыми, а волшебными. 

(Дети под музыку создают пантомиму «Часики».) 

Если дети не готовы к пантомимическим импровизациям, можно предложить 

им, используя лекала, нарисовать часы, украсить их любым орнаментом, который 

они самостоятельно придумают, слушая музыку. 



Воспитатель. Пожалуйста, замрите и помните, что вы сейчас часы, а не 

мальчики и девочки, и находитесь в лавке Тик-Така. 

Тик-так (удивленно). Вот же они, эти замечательные часы из моей музыки!!! 

И эти похожи, и эти, и это снова они!!! Как много часиков появилось, вот что 

значит волшебная сила музыки! 

Такие прекрасные часики, может быть, они оживут и станцуют танец, и я 

потанцую вместе с ними. Часики, оживите и давайте танцевать под эту 

волшебную музыку! Не спеша, спокойно, уравновешенно. 

(Танцевальная импровизация под музыку. Воспитатель и Тик-Так помогают 

детям участвовать в коллективном танце.) 

Тик-так. Какая красота! В моей лавке так весело еще никогда не было. 

Спасибо вам, ребята, я сфотографировал часики, которые вы изображали и теперь 

сделаю выставку в своей лавке, буду слушать музыку и смотреть на фотографии, 

буду радоваться, вспоминать вас. Но время идет... Вам пора собираться домой, не 

теряйте свое время, до свидания, мои юные друзья! 

Воспитатель. Как это хорошо — дарить радость людям, правда, дети? А какие 

вам понравились часики больше всего? А музыка вам понравилась? Кто угадал 

настроение часиков из музыки? Какое оно было? Почему ты так решил? А ты? 

Молодцы! 

Теперь наведем порядок и будем собираться на прогулку, будем ждать, когда 

за вами придут ваши мамы и папы, бабушки и дедушки. У них тоже есть часы, 

поэтому они приходят вовремя. 

(В свободной деятельности детям можно предложить нарисовать часы, 

которые они только что изображали, или предложить подгруппе детей нарисовать 

танец часиков на большом листе бумаги. Звуковым фоном может стать 

музыкальная зарисовка.) 


