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Методика развития музыкального мышления
младших школьников

Основной задачей музыкально
го воспитания в школе явля
ется приобщение детей к музы

кальному искусству, которое ос
новывается на эмоциональной 
близости музыки к жизненному 
опыту детей, на активном раз
мышлении о музыке. Общечело
веческие духовные ценности, за
печатленные в искусстве, воспри
нимаются личностно, через сопе
реживание. Поэтому важнейшей 
задачей является развитие музы
кального восприятия детей и вос
питание чувств: от душевного пе
реживания к духовным потрясе
ниям и открытиям. Условием ху
дожественного общения на язы
ке музыки является полноценное 
развитие музыкального мышле
ния детей, сенсорных способнос
тей и эстетического восприятия, 
а средством общения - практичес
кое владение музыкальной речью.

Глубокое проникновение в мир 
музыки стихийно происходит 
только у музыкально одаренных 
детей, большинству же требуется 
помощь педагога, чтобы осознать 
взаимосвязь музыки с жизнью, 
постичь логику музыкальной 
мысли и научиться искусству му
зыкального интонирования, так 
как именно интонация является 
средством выражения в музыке 
человеческих чувств.

Творческий характер музыкаль
ного мышления проявляется во 
всех видах музыкальной деятель
ности - слушании музыки, испол
нении, сочинении. Предметом изу
чения, а точнее постижения музы
ки, является не система научных 
знаний, а само искусство, что тре
бует особых форм учебной деятель
ности. К этим формам прежде все
го относится детское творчество, 
целью которого является постиже
ние смыслообразующей функции 
элементов музыкального языка в 
процессе создания музыкальных 

импровизированных построений. 
Для того чтобы ребенок мог пере
носить опыт создания музыки на 
произведения, созданные компози
торами, необходимо добиваться 
осознанного выбора детьми средств 
музыкальной выразительности, 
наиболее адекватных их творчес
кому замыслу.

Разрабатывая методику разви
тия музыкального мышления 
младших школьников, мы вклю
чали в учебный процесс прежде 
всего те музыкальные произведе
ния и творческие задания, кото
рые имеют дидактическую на
правленность что более важна, 
содержат в себе возможность по
лучения опыта эмоционально
ценностных отношений.

Приведем варианты организа
ции учебной деятельности млад
ших школьников, включающей в 
себя творческие задания, на при
мере уроков четвертой четверти III 
класса («Строение (формы) музы
ки»). Название тем четвертей да
ется по учебной программе «Му
зыка» (I-IV классы) для общеоб
разовательных учреждений с бе
лорусским и русским языками 
обучения. - Мн., 2008.

Тема урока: «Как музыка рас
сказывает истории, в которых 
нет контрастов».

Задачи: формирование пред
ставлений о строении музыкаль
ной речи одночастных компози
ций; развитие умения различать 
и моделировать одночастную фор
му в собственном музыкальном 
творчестве.

1. Создание исполнительско
го плана песни.

В процессе создания исполни
тельского плана песни «Дельфи
ненок» (музыка Э.Ханка, слова 
В.Крючкова) школьники прихо
дят к выводу о том, что произве
дения, написанные в одночастной 
форме, выражают один характер, 

имеют одно настроение. Музыка 
рисует образ маленького дельфи
ненка, который потерял свою 
маму (выразительная секундовая 
интонация в мелодии как бы 
«просит» сочувствия), показыва
ет доброе отношение ребят к нему 
(пример 1).

2. Вокальная и нструменталъ- 
ная импровизация по рисункам. 
Досочинение мелодий, сочинение 
мелодий в форме периода.

«Озвучивание» иллюстраций в 
импровизационной деятельности 
помогает учащимся глубже проник
нуть в характер персонажей рисун-

Комар-солист, Мишка заболел).

3. Сочинение стихов на по
нравившуюся инструменталъ 
ную мелодию.

Выполнение подобного зада
ния возможно только в том слу
чае, если ребенок проникся эмо
циональным содержанием музы
ки, услышал в ней нечто близкое 
своим представлениям, своим пе
реживаниям.

Выразительная «Мелодия» 
Ю.Абелева помогла фантазии ре
бенка услышать и «увидеть» осен
ний хоровод листьев (пример 2).

Стихотворение Люды Горба
чевской:
Листопад заворожил красотой своею, 
Листья кружатся, летят, словно платье феи.

Тема урока: «Двухчастная 
контрастная форма».

Задачи: формирование пред
ставления о контрасте как спосо
бе интонационного развития, о по
строении двухчастных контраст
ных композиций; развитие умений 
сочувствовать и сопереживать ге-



Умеренно

роям музыкального произведения 
и моделировать в собственном ис
полнительском творчестве контра
стные двухчастные композиции, 
самостоятельно выбирать сред
ства исполнительской интонаци
онной выразительности.

І.Для формирования пред
ставления о двухчастной форме 
целесообразно показать учащим
ся на ярком примере контраст му
зыкальных образов в одном про
изведении. В песне «Белочки» 
3.Левиной контрастные образы - 
наступившей осени и веселых 
жизнерадостных белочек, кото
рым не страшны надвигающиеся 
морозы, - созданы благодаря про
тивопоставлению мажора и мино
ра, медленного и подвижного 
темпа, смене размера. Так у уча
щихся формируется понимание 
того, что музыкальный образ за
висит от средств музыкальной 
выразительности.

Песня полна тепла и искрен
ности. Оптимизм, ярко выражен
ный в музыке второй части, помо
гает учащимся глубже почувство
вать радость жизни и ценность 

дружбы (сообща трудясь, можно 
все невзгоды преодолеть).

2. Сочинение мелодии на стихи.
Особенно благодатными для 

музыкального творчества детей 
являются стихи о природе, близ
кие их эмоциональному и жизнен
ному опыту. Собственная музы
кально-творческая деятельность 
способствует более глубокому про
никновению в содержание стихо
творения и формирует у детей эмо
ционально-ценностное отношение 
к природе и родному краю.

Так, например, стихотворение 
В.Данько рисует два разных со
стояния природы - непроснув- 
шейся, унылой и радостной, зве
нящей. Контрастность образов 
позволяет учащимся почувство
вать двухчастность формы, а так
же определиться с адекватными 
этим образам средствами музы
кальной выразительности.

Идем не спеша от дома до школы, 
И ветви деревьев пока еще голы, 
Еще каждый кустик сухой и невзрачный. 

Но небо все выше, светлей и прозрачней 
К утру приморозит, а днем припечет, 
И всюду сосульки, и с каждой течет...

Тема урока: «Смысловая роль 
повтора в музыке. Трехчастная 
репризная форма».

Задачи: развитие представле
ний о трехчастной форме, понима
ния смысловой роли повтора в му
зыке; формирование представле
ния о единстве музыкальной фор
мы и содержания; развитие уме
ний моделировать в собственном 
музыкальном творчестве трехчас
тные построения, самостоятельно 
выбирать средства музыкальной 
выразительности, адекватные пе
редаваемому образу.

1. Инструментальная импро
визация на стихи.

Выразительное чтение стихов 
помогает детям почувствовать 
смену образов, которая обяза
тельно затем отразится в импро
визированной игре на детских 
музыкальных инструментах. 
Главная художественная задача, 
которую необходимо выразить 
музыкальными средствами, в им
провизации на стихотворение 
Е.Благининой «Если встанешь на 
заре» — почувствовать гармонию 
своего внутреннего мира с миром 
природы.

2. Сочинение музыкальных 
интонаций и диалогов по рисун
кам и графическим моделям.

Рисунки наглядно передают 
суть повтора как формообразую
щего элемента. Подбирая интона
ции, учащиеся понимают, что 
первая и третья части должны 
передавать одно и то же состоя
ние, а значит, быть одинаковыми. 
Таким образом можно подвести 
учащихся к трехчастной форме 
музыкальных построений.

«Мишка заболел»

3.Пластическое интонирова
ние. Игра на детских музыкаль
ных инструментах.

Пластическое интонирование 
крайних частей «Мазурки» А.Гре
чанинова поможет учащимся про
никнуться настроением произве
дения - грустным, о чем-то со

o/tbt/fia /і a do /ft &t



жалеющим. Для развития пред
ставлений о трехчастной форме не
обходимо обратить внимание уча
щихся на изменяющийся характер 
музыки в контрастной средней ча
сти, после которой вновь звучит пе
чальная главная тема. Начальную 
интонацию можно подчеркнуть 
легким мелодичным звоном на дет
ских музыкальных инструментах. 
Для учащихся такая деятельность 
ценна тем, что в этот момент они 
становятся «со-творцами» компо
зитора и исполнителя. Понять об
разный строй мазурки поможет 
стихотворение М.Лаписовой:

Помню, помню, как бывало, в юности 
В первой паре танцевала я...
Словно во сне плыла, словно на крыльях... 
Радость беспечная в сердце жила... 
Помню, помню, как бывало, в юности 
В первой паре танцевала я...

Тема урока: «Главная тема 
“ходит по кругу”: рондо».

Задачи: формирование пред
ставлений о форме рондо; о сред
ствах и способах (контраст, по
втор) интонационного развития; 
развитие умения моделировать 
разными средствами построения в 
форме рондо.

1. Сочинение музыкальных 
иллюстраций к фольклорным 
произведениям (например, к рус
ской народной сказке «Репка»).

Все вместе сочиняют рефрен на 
слова «Тянут-потянут, вытянуть 
не могут», далее учащиеся сочи
няют методом свободной импро
визации инструментальные ха
рактеристики персонажей сказ
ки: Дедки, Бабки, Внучки, Жуч
ки, Кошки и Мышки. Затем класс 
делится на вокальную и инстру
ментальную группы, и музыкаль
ная сказка-рондо исполняется 
целиком. Коллективное сочине
ние музыкальной сказки предпо
лагает комбинированное исполь
зование методов свободной и рит
момелодической, вокальной и ин
струментальной импровизации, а 
затем и инсценирования.

Знакомые с детства народные 
сказки в процессе музыкального 
«озвучивания» позволяют детям 
глубже понять главную идею. В 
процессе творческой деятельнос
ти происходит формирование че
рез сказку общечеловеческих цен
ностей: доброты, отзывчивости, 
взаимовыручки.

2. Вокальная и инструмен 
талъная импровизация на стихи.

После прочтения учителем сти
хотворения В.Болдыревой «Мага
зин игрушек», ребятам несложно 
определить, где мелодия может 
быть одинаковой, а где - различ
ной. Главная тема может быть 
«озвучена» с помощью детских 
музыкальных инструментов - ко
локольчиков, треугольника или 
металлофона, а характер музыки 
в эпизодах зависит от характера 
«жителей» магазина игрушек. 
Каждый эпизод - это новая игруш
ка, новая интонация: мячик - 
прыгающая, конек - игрушечно
механическая, кукла - кукольно
привлекательная, котик - мурлы
кающая, убаюкивающая. Различ
ные интонации в эпизодах, соот
носящиеся с одной темой рефрена, 
помогут детям понять отличие 
формы рондо от куплетной формы.

Содержание стихотворения 
близко эмоциональному миру 
младшего школьника, ведь игро
вая деятельность, наряду с учеб
ной, по-прежнему занимает боль
шое место в жизни ребенка. Сло
ва с уменьшительно-ласкатель
ными суффиксами (мячик, конек, 
Катюша, котик) настраивают ре
бенка на позитивный лад и «при
глашают» полюбить персонажей 
стихотворения. Детям можно 
предложить создать иллюстра
ции-картины для осмысления 
рондообразных построений.

Тема урока: «Вариационная 
форма».

Задачи: формирование пред
ставлений о вариационной форме, 
о средствах и способах (изменен
ный повтор) интонационного раз
вития; развитие умения модели
ровать разными средствами пост
роения в вариационной форме.

1. Составление исполнитель
ского плана народных песен, ко
торым свойственно вариацион 
ное развитие.

После разучивания несложной 
мелодии белорусской народной пес
ни «Ох, і сеяла Ульяніца лянок» 
можно предложить ребятам соста
вить ее исполнительский план, на
пример: 1-й куплет — одноголосно, 
2-й куплет - каноном, 3-й куплет 
- с подголоском. Целесообразно 
исполнение песни с движениями в 
народном стиле. (Пример 3.)

Анализ формы данной песни 
показывает, что здесь нет контра
стной смены тем, а происходят из
менения одной и той же темы. Это 
пример вариационной формы, в 
которых главная мелодия все вре
мя остается неизменной, а измене
ния вносятся только в сопровож
дение или характер исполнения.

Вариативная природа фолькло
ра неизменно вызывает большую 
эмоциональную отдачу детей. Муд
рое народное слово, отточенные ве
ками музыкальные интонации, 
органичная традиционная пласти
ка — все это способствует воспита
нию чувства осознания Красоты, 
позволяет привить бережное отно
шение к культурным традициям 
как своего, так и других народов.

1. Сочинение ритмического 
аккомпанемента.

Темой для вариаций часто слу
жат народные мелодии. У учите
ля появляется возможность опе
реться на музыкальный опыт де
тей, помочь им осознать фольклор 
как часть жизни. В «Вариациях» 
И.Литковой (пример 4) можно 
услышать песенность, танце- 
вальность, маршевость. Эту же 
тему Г.Вагнер (пример 5) варьи
рует с помощью средств, харак
терных для народной музыки.

Можно предложить детям сочи
нить свою вариацию на данную 
тему. Веселая, шуточная мелодия 
— хорошая основа для совместной 
творческой деятельности (ритми
ческого аккомпанирования на дет
ских музыкальных инструментах).

3. Вокальная импровизация.
При сочинении мелодии или 

вокальной импровизации необхо
димо обратить внимание детей на 
то, что в стихотворении «образ 
дождика» является своеобразным 
«ключом» к определению времени 
года в стихотворении А.Пысина.

С неба льется дождь зеленый 
Зеленеют вербы, клены.

Золотой дождь пролетел — 
Желтый хлеб уже поспел.

Серый дождик сыплет, сыплет 
Нет ни листика на липе.

Нет дождей, и все бело - 
Зимний день глядит в окно.

Так можно подвести детей к 
тому, что в основе сочинения (им
провизации) будет лежать вариа
ционная форма. Смена времен года 
не оставляет равнодушным ни од
ного ребенка. Любовь к природе,



родному краю, радость открытий 
— вот главные чувства, которые 
побуждают ребенка к творчеству.

4. Инструментальная импро
визация по рисункам.

Иллюстрации, на которых 
изображен один и тот же пейзаж, 
но в разную пору года, «указыва
ют» на возможную вариативную 
форму импровизации.

5. Сочинение вокальных (ин
струментальных) вариаций на 
стихи, например Г.Сапгира:

Ветер весеннюю песню донес. 
Песню пролаял охотничий пес. 
Волк эту песню провыл на опушке. 
Дружно проквакали песню лягушки. 
Бык эту песню, как мог, промычал. 
Рысь промурлыкала.
Сом промолчал. 
Филин прогукал. 
Уж прошипел. 
А соловей эту песню пропел!

Текст стихотворения подска
зывает, что одну и ту же песню 
поют разные герои. Задача уча
щихся - передать характер каж
дого персонажа. Обращается вни
мание детей на то, что получилась 
тема с необычными, образными 
вариациями. Понять характер 
персонажей и найти соответству
ющую интонацию - важное каче
ство, помогающее найти себя в 
многообразном мире и выстроить 
гармоничные отношения с окру
жающими ( примеры 6 ).

Активизация музыкального 
мышления младших школьников 
в процессе творческой деятельнос
ти позволяет не только сформиро
вать у детей потребность в самовы
ражении средствами музыкально
го искусства, но и обеспечивает со
ответствие учебно-воспитательно
го процесса дидактическим прин
ципам организации урока музыки 
как урока искусства. Целенаправ
ленное формирование у учащихся 
опыта эмоционально-ценностных 
отношений и опыта творческой де
ятельности позволяет добиться 
того, что чувства и эмоции на уро
ке музыки доминируют над логи
ческим мышлением, а знания о 
том, как создается художествен
ный образ, являются средством ов
ладения языком искусства, переда
чи с его помощью своих собствен
ных мыслей и чувств, постижения 
духовного мира других людей, зак
люченного в произведениях музы
кального искусства.
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ПЬимеЬ 4.
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Тема.. умеренно

Сом промолчал. Уж про - ши - пел.


