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Мастер – класс 

 

«Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя 

в музыкальном развитии детей». 

 

приготовила и провела музыкальный руководитель  

Лекомцева Мария Анатольевна 

 

Добрый день, предлагаю нашу работу построим по такому 

плану: 

1.  Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя 

на музыкальных занятиях. 

2. Взаимодействие музыкального руководителя и воспитателя в 

процессе подготовке и проведение праздника. 

3. Музыкальное развитие в режимных моментах. 

 

Цель мастер – класса: повышение профессионального уровня и обмен 

опытом музыкальных руководителей и воспитателей. 

 

Задачи: 

1. Обсудить возможности взаимодействия музыкального руководителя и  

воспитателя в процессе музыкального развития дошкольников. 

2. Познакомить с методами и приёмами работы в разных видах 

музыкальной  

деятельности, используя личный опыт и наработки. 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов, готовность к 

сотрудничеству и творческому развитию в реализации задач музыкального 

развития дошкольников.  

Территориальный отдел  
главного управления образования 
администрации города Красноярска  
по Октябрьскому району  
муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 206» 



1. Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателя на музыкальных занятиях. 

Как показывает практика, проблема взаимодействия музыкального 

руководителя и воспитателя в ДОУ—одна из важных и от её решения 

зависит успешность процесса музыкального развития дошкольников, 

целью которого является развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку. Основные вопросы музыкально-

эстетического развития дошкольников решает музыкальный руководитель, 

а воспитателю отводится роль его помощника.  

Но более эффективно образовательные задачи решаются, если педагоги 

учитывают принцип интеграции образовательных областей, что и 

подразумевает активное сотрудничество между педагогами. 

Наличие в детском саду двух педагогов – муз. руководителя и 

воспитателя, не всегда приводит к желаемым результатам. Если все 

музыкальное воспитание сводится только к проведению музыкальных 

занятий, а воспитатель при этом считает себя свободным от музыкального 

развития детей, то в таком случае музыкальное воспитание не является 

органической частью всей жизни детей: пляска, музыкальная игра не 

входит в быт ребенка. 

Когда ребёнок видит, что воспитатель с интересом выполняет все 

задания, то сам включается в процесс с ещё большим вдохновением. Ведь 

воспитатель для него абсолютный авторитет, и что бы не происходило на 

занятии, ребёнок будет постоянно ориентироваться на воспитателя. 

Непонимание воспитательных задач музыки воспитателем 

может свести на «нет» все усилия музыкального руководителя. Там, где 

воспитатель любит музыку, любит петь там, и дети с большим интересом 

относятся к музыкальным занятиям. 

 

Чего хотелось бы избежать на занятиях: 

1. Воспитатель сидит с безучастным видом. 

2. Воспитатель перебивает исполнение. 

3. Не понимает своих задач. 

4. Нарушает ход занятия (входит и выходит из зала) 

 

Ведущая роль музыкального руководителя ни в коей мере не снижает 

активности воспитателя. 

 

  

  



Активность воспитателя зависит от трех факторов: 

1. От возраста детей: чем меньше дети, тем больше воспитатель поет, 

пляшет и слушает наравне с детьми. 

2. От раздела музыкального воспитания: самая большая активность 

проявляется в процессе разучивания движений, несколько меньше в пении, 

самая низкая – при слушании. 

3. От программного материала: в зависимости новый или старый материал. 

Роль воспитателя, чередование его активного и пассивного участия, 

различны в зависимости от частей занятия и их задач. 

Часто воспитатель считает своей обязанностью всего лишь 

присутствовать на музыкальном занятии — с целью поддержания 

дисциплины. А некоторые не считают нужным даже и присутствовать, 

полагая, что за это время они смогут сделать какие-то дела в группе. 

Воспитателю нужно находиться на каждом музыкальном занятии и 

активно участвовать в процессе обучения детей. Чем активнее воспитатель 

делает эту работу, тем больше нового дети могут узнать на музыкальных 

занятиях, в противном случае музыкальные занятия превращаются в  

бесконечное повторение одного и того же, т.е. «топтание на месте». 

Основной формой музыкального воспитания и обучения ребенка в 

ДОО является музыкальная деятельность.  

На занятиях осуществляется разностороннее воспитание детей: 

• Умственное: дети получают знания о различных сторонах и явлениях 

окружающей действительности, т.е. знания о временах года, о 

праздниках и трудовых буднях людей. Систематизируется 

жизненный опыт. 

• Нравственное - волевое: воспитывается чувство любви к матери, 

Родине, формируются навыки культурного поведения (в 

организационных моментах), воспитывается умение слушать, петь, 

плясать в коллективе. Целеустремленно заниматься, умение 

доводить начатое дело до конца, преодолевать трудности 

• Физическое: в танцах и играх формируются определенные 

двигательные навыки, развивающие определенные группы мышц. 

• Эстетические: чтобы уметь слушать и понимать музыку, нужно ее 

чувствовать, познают прекрасное. 



• Певческие навыки чистота интонирования, дыхание, дикция, 

слаженность певческих интонаций. 

Проведение музыкальных занятий не является монополией 

музыкального руководителя, а составляет часть педагогической работы, 

которую ведет воспитатель. 

Участие воспитателя в музыкальной НОД зависит от возрастной 

группы, музыкальной подготовленности детей и конкретных задач данной 

НОД. Особенно важно участвовать воспитателю в работе с младшими 

группами, где ему принадлежит главная роль в игре, пляске, песне. Чем 

младше дети, тем активнее приходится быть воспитателю – оказывать 

помощь каждому ребенку, следить, чтобы дети не отвлекались, были 

внимательными, наблюдать, кто и как проявляет себя на занятии. В 

старшей и подготовительной группах, детям предоставляется больше 

самостоятельности, но все же помощь воспитателя необходима. Он 

показывает движения упражнений вместе с музыкальным руководителем, 

исполняет пляску вместе с ребенком, у которого нет пары, осуществляет 

контроль за поведением детей, за качеством выполнения всего 

программного материала. Воспитатель должен уметь петь песни, 

показывать любое упражнение, игру или танец, знать музыку для 

слушания из детского репертуара. Во время музыкальной НОД 

воспитатель следит за осанкой детей, произношением слов в песне, 

качеством усвоения материала. Роль воспитателя меняется в зависимости 

от содержания музыкальной НОД. 

- А сейчас, скажите мне, пожалуйста, из каких разделов состоит 

музыкальное занятие? (ответы педагогов) 

- Что делаем на каждом разделе? (ответы педагогов) 

Виды музыкальной деятельности: 

Слушание - основной вид музыкальной деятельности. Эта 

деятельность, будучи самостоятельной, в то же время является 

обязательной составной частью любой формы музицирования, любого 

вида музыкальной деятельности. Для эстетического развития 

дошкольников используется в основном 2 вида музыки: вокальная, 

инструментальная музыка. Для раннего и младшего возраста доступнее 

вокальная форма звучания. Более старшие дети слушают 

инструментальную музыку («Клоуны», «Лошадка»). Необходимо не 

только научить ребенка слушать музыку, но и эмоционально отзываться о 

ней (характер), дать некоторые названия (танец, марш, колыбельная), 

познакомить со средствами выразительности (темп, динамика, регистр) и 



именами композиторов. Слушая неоднократно произведение, дети 

постепенно запоминают его, у них развивается вкус и определенное 

отношение к тому или иному произведению, появляются любимые 

произведения 

Пение и песенное творчество - один из самых любимых детьми 

видов муз. деятельности. Хоровое пение объединяет детей, создает 

условия для их эмоционального общения. на первом этапе детям доступно 

только подпевание и воспроизведение звукоподражаний (мяукает кошка, 

лает собачка, поет птичка) 

Музыкально-ритмические движения включают танцы, 

танцевальное творчество, музыкальные игры, хороводы упражнения. Дети 

учатся двигаться в соответствии с характером музыки, со средствами 

музыкальной выразительности. Развивают чувство ритма, развивают 

художественно-творческие способности. На первоначальном этапе, при 

разучивании плясок. Движений, необходим показ воспитателя. В 

дальнейшем даются только словесные указания по ходу исполнения, 

исправляются ошибки. Дети учатся передавать различные образы (птички 

летают, лошадки скачут, зайчики прыгают). Воспитатель словесно 

помогает более точно передать сходство с персонажами. В старших 

группах добиваемся от детей осознанного отношения к своей роли и 

качественного исполнения в выполнении движений. Следовательно, 

развивается творческая активность детей путем целенаправленного 

обучения, расширения музыкального опыта, активизации чувств, 

воображения, мышления. К несложным творческим заданиям относится 

инсценирование песен. 

Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

(знакомство со звучанием инструментов в исполнении взрослого, подбор 

знакомых мелодий на различных инструментах. В этом виде деятельности 

развиваются сенсорные музыкальные способности, чувство ритма, 

музыкальный слух, музыкальное мышление. Игра в оркестре способствует 

развитию внимания, самостоятельности, инициативности, умение 

различать звучание инструментов 

 

Структура музыкального занятия: 

1. Вводная часть: движения в различных построениях (колонны, 

шеренги, звенья, пары, по кругу), ходьба, бег, танцевальные шаги 

(поскок, прямой, боковой галоп, дробный, хороводный шаг и пр.). 

Движения под музыку создают бодрое, веселое настроение, 

способствуют улучшению осанки, координации рук и ног. 

2. Слушание музыки 

3. Пение и песенное творчество - 

4. Обучение игре на детских музыкальных инструментах (знакомство 

со звучанием инструментов в исполнении взрослого, подбор 

знакомых мелодий на различных инструментах 



5. Танец 

6. Игра 

Практическая часть 

(музыкальное занятие для детей старшей группы) 

Теперь, уважаемые коллеги, мы переходим непосредственно к 

практической части нашего мероприятия «Мастер-классу», в котором вам 

предстоит принять активное участие.  

Мы остановимся на всех видах музыкальной деятельности, 

используя различные методы и приёмы их освоения. Мне нужно 5 человек. 

Вы будете в роли детей, Елена Викторовна - ваш воспитатель и вы идете 

на музыкальное занятие.  

Ход занятия: 
Звучит марш, дети заходят под музыку в зал идут по кругу, дети садятся на 

стульчики (Вот тут как никогда нужна помощь воспитателя: если дети 

садятся по большому кругу тогда воспитатель садится на стульчик перед 

детьми, показывает артикуляционные упражнения, поет распевки и песни 

совместно, делает дыхательную гимнастику. Если рассадка детей 

находится возле пианино, то тоже самое: воспитатель садится перед 

детьми). Итак, в начале музыкального занятия мы приветствуем друг 

друга, исполняя небольшие песенки-распевки, которые способствуют 

развитию правильной артикуляции и дикции, координируют детский слух 

и голос, развивают чистоту интонирования. 

 

1. Игра приветствие 

2. Распевки 

Следующий этап: Слушание  

Эта деятельность, будучи самостоятельной, в то же время является 

обязательной составной частью любой формы музицирования, любого 

вида музыкальной деятельности. Необходимо не только научить ребенка 

слушать музыку, но и эмоционально отзываться о ней (характер), дать 

некоторые названия (танец, марш, колыбельная), познакомить со 

средствами выразительности (темп, динамика, регистр), именами 

композиторов. Слушая неоднократно произведение, дети постепенно 

запоминают его, у них развивается вкус и определенное отношение к тому 

или иному произведению, появляются любимые произведения. 

 

 



Роль воспитателя во время слушания музыки: 

- личным примером воспитывает у детей умение внимательно слушать 

музыкальное произведение, выражает заинтересованность; 

- во время исполнения следить за тем, как дети воспринимают музыку; 

- когда дети мало высказываются по поводу услышанного, воспитатель 

помогает им наводящими вопросами; 

- следит за дисциплиной; 

- оказывает помощь музыкальному руководителю в использовании 

наглядных пособий и другого методического материала. 

В разделе «Слушание» я включаю различную музыку: произведения 

классиков и современников, народную и фольклорную. Знакомлю с 

композиторами и их творчеством, музыкальными инструментами, 

используя наглядный материал, обязательно провожу беседы-обсуждения 

прослушанного материала. А также можно дыхательные упражнения и 

слушание совместить, например, «Дыхание под музыку». 

Упражнение выполняется под звучание любого вальса. На усиление 

дыхания дети делают вдох носом, на затихание—выдох ртом, правая рука 

находится на животе. 

 

(Участники выполняют дыхательную гимнастику вместе со мной под 

музыку вальса). В повторном варианте можно дышать наоборот: вдох—

ртом, выдох—носом. 

Аналогичное упражнение можно выполнять, используя предметы: к  

вырезанным из бумаги снежинкам, листочкам, бабочкам привязать нитку с 

петлёй. Затем надеть на указательный палец и под звучащую музыку на 

сильную долю дуть на предмет, наблюдая за его движением. Такие 

упражнения можно проводить воспитателям и в группе, т.к. они 

нормализуют и укрепляют работу дыхательной системы. 

 

Этап: Пение и песенное творчество. 

Это один из самых любимых детьми видов музыкальной деятельности. 

Хоровое пение объединяет детей, создает условия для их эмоционального 

общения. На первом этапе детям доступно только подпевание и 

воспроизведение звукоподражаний. 

Роль воспитателя во время распевания и пения: 

· не участвует во время быстрых опросных упражнений; 

· следит за правильной осанкой; 

· во время упражнений один из приемов работы: первый раз исполняет  

музыкальный руководитель, повторно – воспитатель, затем -дети. 



- поет с детьми, разучивая новую песню, показывая правильную 

артикуляцию; 

- воспитатель следит, все ли дети активно поют, правильно ли они 

передают мелодию песни, выговаривают слова; следит за правильным 

произношением слов в песне (поскольку музыкальный руководитель 

находится около инструмента, он не всегда способен заметить, кто из 

детей спел то или иное слово неправильно; 

- поддерживает пением при исполнении знакомых песен, используя 

средства мимической и пантомимической выразительности; 

- при совершенствовании разучивания песни подпевает в трудных местах;· 

не поет с детьми при самостоятельном эмоционально-выразительном 

пении (исключение — пение с детьми раннего и младшего возраста). 

И здесь можно использовать такие игровые приёмы: 

Музыкальная игра «Поем, молча» или «Испорченная пластинка» 

Исполняем песню так: одну строчку поём вслух, другую про себя. 

(Воспитатель помогает, участники поют) 

 

Песня «Ах снежок» 

Другая игра называется «Спрячем мелодию». 

Педагог при исполнении песни держит перед собой раскрытую 

ладонь—дети поют вслух, сжимает в кулачок—дети продолжают петь, но 

про себя. Такие методы развивают у детей музыкальную память, 

ритмический слух, закрепляют пройденный репертуар. 

 

Этап: Музыкально-ритмические движения 

Они включают танцы, танцевальное творчество, музыкальные игры, 

хороводы упражнения. Дети учатся двигаться в соответствии с характером 

музыки, со средствами музыкальной выразительности. Развивают чувство 

ритма, развивают художественно-творческие способности. На 

первоначальном этапе, при разучивании плясок, движений необходим 

показ воспитателя. В дальнейшем даются только словесные указания по 

ходу исполнения, исправляются ошибки. Дети учатся передавать 

различные образы (птички летают, лошадки скачут, зайчики прыгают).  

Воспитатель словесно помогает более точно передать сходство с 

персонажами. В старших группах добиваемся от детей осознанного 

отношения к своей роли и качественного исполнения в выполнении 

движений. Следовательно, развивается творческая активность детей путем 

целенаправленного обучения, расширения музыкального опыта, 



активизации чувств, воображения, мышления. К несложным творческим 

заданиям относится инсценирование песен. 

 

Роль воспитателя во время музыкально-ритмического движения и 

игры: 

- участвует в показе всех видов движений, давая соответствующие 

рекомендации детям; 

- исполняет пляску вместе с ребенком, у которого нет пары, 

- следит за правильной осанкой; 

- следит за качеством выполнения всего программного материала; 

- дает точные, четкие, эстетичные эталоны движений (исключение — 

упражнения на развитие творческой активности детей); 

- принимает непосредственное участие в исполнении танцев, плясок, 

хороводов. В старшем дошкольном возрасте знакомые танцы, пляски дети 

исполняют самостоятельно; 

- корректирует выполнение движений отдельными детьми во время танца 

или пляски; 

- разъясняет и контролирует выполнение условий игры, способствуя 

формированию поведенческих навыков во время ее проведения; 

- берет одну из ролей в сюжетной игре; 

- наблюдает за дисциплиной на протяжении всего музыкального занятия. 

 

Упражнение «Зайчики» 

(предложить детям найти себе дружочка, встать друг к друг лицом. 

Напомнить варианты прыжков и движений зайчика). 

 

Этап: Музицирование (развитие чувства ритма и игра на дми) 

В этом виде деятельности развиваются сенсорные музыкальные 

способности, чувство ритма, музыкальный слух, музыкальное мышление.  

Игра в оркестре способствует развитию внимания, 

самостоятельности, инициативности, умение различать звучание 

инструментов 

Роль воспитателя во время игра на ДМИ: 

- участвует в показе либо в моделировании приемов игры; 

- принимает непосредственное участие в исполнении танцев, плясок, 

хороводов; в творческих (импровизационных) заданиях дети исполняют 

свои партии самостоятельно, воспитатель является равноправным 

участником; 



- помогает «дирижирует» подгруппой детей (при игре по партитуре с 

разными партиями); 

- корректирует исполнение с отдельными детьми при затруднениях; 

- оказывает помощь при распределении (сборе) инструментов, организации 

детей подгруппами 

- наблюдает за дисциплиной на протяжении всего музыкального занятия. 

 

Я предлагаю вам музыкальную игру на координацию речи с 

движениями  

под музыку, развитие слухового внимания, умения различать музыкальные 

жанры, чувства темпа в игре на музыкальных инструментах. 

 

Музыкальная игра «Оркестр» (слова к игре проговаривает воспитатель) 

Инструменты раскладываются по кругу, участники идут по кругу, 

воспитатель произносит слова, а дети выполняют движения по тексту и 

муз. сопровождение. (В дальнейшем дети сами проговаривают слова, а 

воспитатель им помогает). 

Шли мы, шли, потом устали, 

Инструменты в руки взяли. 

Инструменты в руки взяли, 

На них марш мы заиграли. 

Побежали, побежали, 

И немножко мы устали, 

 

Маршируют друг за другом по залу. 

Поднимают любой инструмент и играют ритмическое сопровождение к 

маршу. С окончанием музыки кладут инструменты на пол. 

Бегут по кругу друг за другом. 

Поднимают любой инструмент и играют  

 

Инструменты в руки взяли, 

На них полечку сыграли. 

По дорожке поскакали, 

Ножки вновь у нас устали. 

Инструменты в руки взяли, 

Пляску русскую сыграли. 

 

ритмическое сопровождение к польке. 

С окончанием музыки кладут инструменты на пол.  



Под музыку скачут с ножки на ножку. 

Поднимают любой инструмент и играют ритмическое сопровождение к 

русской плясовой музыке. 

С окончанием музыки кладут инструменты на пол.  

 

Этап: Игры, пляски 

В конце занятия предлагается детям проявить свое творчество в игре 

или в пляске. 

Игра «Дразнилки» 

Этап: Релаксация 

И завершает занятие релаксация, которая способствует понижению 

кровяного давления, способствует нормализации дыхания, вызывает 

положительные эмоции, улучшает общее состояние ребёнка. 

 

 Дети ложатся на ковёр. Звучит любая спокойная мелодия. 

 

Педагог: (говорит медленно, нараспев) 

Наши руки отдыхают, 

Отдыхают, засыпают. 

Наши ножки отдыхают, 

Отдыхают, засыпают. 

Хорошо нам отдыхать, но пора уже вставать. 

Сладко потянулись, 

Дружно улыбнулись. 

 

Музыкальная песенка-прощание. 

Дети под музыку выходят из зала 
  



2. Взаимодействие музыкального руководителя и 

воспитателя в процессе подготовке и проведение 

праздника. 

 

Без праздников не бывает детства! 

 

Праздничные утренники в детском саду — важная составная часть 

воспитательно-образовательного процесса, проводимого в детском саду. 

Они активно воздействуют на формирование личности дошкольника, 

позволяют ему проявить свои навыки, умения, творческую инициативу, 

подводят определенный итог педагогической работы. Поэтому подготовку 

к празднику, его проведение и закрепление полученных детьми 

впечатлений можно рассматривать как звенья одного единого 

педагогического процесса.  Хорошо организованные праздники 

благотворно влияют на развитие психических процессов: памяти, 

внимания, создают прекрасную ситуацию для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях, способствуют 

нравственному воспитанию. В детском саду утренники — это не только 

развлекательное мероприятие, а большая, трудная подготовительная 

работа. 

Утренники, как и любое другое событие, имеет как положительные, 

так и отрицательные стороны. Во-первых, на малышей ложится большая 

нагрузка, и моральная, и физическая. Подготовка занимает много времени 

и сил, зачастую дети участвуют в абсолютно новой для себя роли. Дети 

нуждаются в поддержке, как со стороны педагогов, так и со стороны 

родителей. 

И родители, и дети с нетерпением ждут детсадовских праздников. 

Малыши радуются тому, что родители придут на них посмотреть, а 

родителям предоставляется возможность окунуться в собственные детские 

воспоминания. Но утренники в детском саду устраиваются не только для 

того, чтобы порадовать родителей и воспитанников, погрузив их в 

атмосферу праздника. Есть и другие, более важные цели и причины. 

Цели организации праздника. 

Основная цель праздника в ДОУ - формирование эмоций и чувств, 

являющихся важнейшим условием развития личности. Праздник 

интегрирует в себе различные виды искусства: музыку, художественное 

слово, драматизацию, изобразительное искусство. Мы поясняем один вид 

искусства другим; одно искусство взаимодействует с другим, выступая в 

едином ансамбле; взаимно дополняют друг друга произведения различной  

 



художественной специфики. Поэтому праздник, прежде всего, развивает у 

детей эстетические чувства, эстетическое отношение к окружающей 

действительности; позволяет каждому ребенку открыть в себе новые 

способности и таланты, развивать уже имеющиеся навыки; развивает такие 

психические процессы как активность, уверенность в себе, умение 

работать в коллективе, воспитывает моральные, нравственные, 

патриотические качества.  

Дети объединяются общими переживаниями, у них воспитываются 

основы коллективизма; произведения фольклора, песни и стихи о Родине, 

о родной природе, труде формируют патриотические чувства; участие в 

праздниках и развлечениях формирует у дошкольников 

дисциплинированность, культуру поведения. Разучивая песни, стихи, 

танцы, дети узнают много нового о своей стране, природе, семье. Это 

расширяет их кругозор, развивает память, речь, воображение, способствует 

умственному развитию.  

Подготовка к празднику является отличным стимулом для детей на 

занятиях по развитию речи и музыке. Дети разучивают песни, стихи и 

танцевальные движения не просто так, а для того, чтобы потом 

продемонстрировать все свои умения родителям на детском утреннике, да 

еще получить за это подарки, которые тоже занимают не последнее место в 

мотивации ребенка. Таким образом, воспитатель всегда может объяснить 

ребенку, для чего проводится то или иное занятие и почему нужно 

стараться. А когда у ребенка есть конкретный стимул, он и заниматься 

будет усерднее. 

 

Этапы работы по организации праздника: 

 

Опыт работы по организации праздников позволяет выделить 

следующие этапы: 

1. Предварительное планирование. В начале учебного года 

проводится собрание педагогического коллектива, на котором обсуждается 

план работы на год. Происходит выбор праздников, и устанавливаются 

сроки их проведения. 

2. Работа над сценарием. 

3. Предварительное знакомство детей с темой утренника. 

4. Репетиции 

5. Работа с родителями. 

6. Проведение утренника 

7. Подведение итогов 

8. Последействие праздника. 

 

Подготовка к празднику. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется 

планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 

сада, отвечать интересам детей, учитывать их возрастные и 



индивидуальные особенности. Перспективное планирование позволяет без 

спешки подготовиться к празднику. Продолжительность праздника зависит 

от его содержания и возрастных особенностей детей, принимающих в нем 

участие. Для детей младшего и среднего дошкольного возраста 

длительность праздника составляет от 20 до 30 минут, в старшем и 

подготовительном к школе возрасте – не более 1 часа. При этом важно 

тщательно продумать соотношение детского и взрослого участия, а также 

последовательность номеров в структуре праздника, чтобы его композиция 

не переутомляла детей. 

Непосредственная подготовка к празднику начинается с 

распределения речевого материала для детей с учетом их индивидуальных 

речевых особенностей. Одним детям, в силу их индивидуальных 

психологических особенностей, лучше поручить индивидуальные 

выступления, другим, чтобы не возникало психотравмирующих ситуаций, 

лучше выступать вместе с другими детьми (например, исполняя песню), а 

некоторым, особенно в начальный период обучения, может быть 

целесообразна вообще роль зрителя. Распределяя речевой материал, 

необходимо учитывать словарь, которым овладел каждый конкретный 

ребенок, а также состояние его устной речи: звукопроизносительные 

возможности и качество голоса. После разбора и всестороннего изучения 

текста стихотворения воспитателя с ребенком, позволяющего    понять 

внутреннее содержание и его смысл, текст дается родителям для занятий 

дома. Особое внимание при заучивании, проверке текста уделяется работе 

над словесным ударением, ритмом и интонацией.  

Хореографические и вокальные композиции, сценки, декламация 

распределяются между всеми детьми. Чтобы праздник отвечал интересам 

детей, необходимо предусмотреть посильное участие в нем каждого 

ребенка. 

Подготовка к празднику начинается за 1,5 месяц до самого 

мероприятия. Воспитатели проводят в своих группах занятия, на которых 

детям рассказывают о предстоящем празднике, объясняют, что это за 

праздник и чему он посвящен. Если этот праздник уже отмечался в 

прошлом году, то все вспоминают, что на нем было. Педагог выясняет, что 

дети запомнили, и при необходимости восполняет пробелы в памяти детей 

(например, просит детей принести фотографии с прошлогоднего праздника 

и рассматривает их вместе с ребятами).  

После того, как дети уяснили, что это за праздник, им объясняют, кто 

будет присутствовать на нем (родители, воспитатели, дети из других групп 

и т.д.) и что будут делать сами дети. На данном этапе дети должны понять 

свои задачи, осознать свою роль в процессе подготовки и проведения 

праздника, чтобы в ходе разучивания стихов, постановки танцев, 

подготовки зала они видели, понимали, для чего они это делают. 

Необходимо поставить перед ребенком цель, к которой он при помощи 

педагогов будет двигаться. 



Далее начинается непосредственная работа по разучиванию стихов, 

песен, постановки танцев, оформлению зала, изготовлению аксессуаров к 

костюмам. На данном этапе идет также работа над сценарием, куда 

вносятся изменения и коррективы, появившиеся во время работы. Таким 

образом, окончательный вариант сценария появляется уже 

непосредственно перед началом праздника. 

 

Следующим этапом является предварительная работа: чтение 

произведения, по которому будет происходить инсценировка или 

театрализация, обсуждаются характеры персонажей, распределение ролей. 

В группе всегда есть дети, которые легче и быстрее других усваивают 

программный материал. Таким детям можно давать более сложные стихи 

или роли, а также индивидуальные номера. Ребенку важно создать 

мотивацию для того, чтобы появилась потребность в реализации своих 

творческих возможностей. 

После распределения ролей начинается индивидуальная работа с 

детьми: 

- над выразительным прочтением стихов; 

- по заучиванию текстов песен, движений танцев и хороводов; 

- над образом; 

- над отдельными эпизодами. 

 Чтобы у детей не угас интерес к празднику, не стоит проводить 

несколько полномасштабных репетиций, лучше всего отшлифовать 

программу утренника по номерам, и только в преддверии самого 

праздника провести генеральную (техническую) репетицию – вход, 

последовательность номеров, выходов персонажей-детей без 

проигрывания эпизодов при всех. Так у детей не будет ощущения, что уже 

все было. 

 При оформлении помещения к празднику нужно помнить о 

некоторых основных правилах. Оформление должно: 

- отвечать содержанию праздника, быть художественным и понятным 

для детей; 

- развивать художественно-эстетический вкус; 

- создавать у всех участников радостное настроение, вызывать 

интерес к предстоящим событиям; 

 Немаловажен вопрос изготовления театральных костюмов для 

персонажей. Костюм и для взрослых, и для детей должен быть удобным, 

не мешать свободно двигаться, соответствовать росту и размеру того, кто 

его носит. "Взрослый артист" и "артист-ребёнок" должны выглядеть 

безупречно. 

 

Утренник должен проводиться в хорошем темпе. Растянутость 

выступлений, слишком большое их количество, неоправданные паузы — 

всё это утомляет, расхолаживает воспитанников, нарушает единую линию 

эмоционально-физиологической нагрузки. 



Избежать этого позволит, прежде всего, активное участие взрослых 

на празднике. При обсуждении сценария необходимо определить роль 

каждого воспитателя, его обязанности, назначить ответственных за 

переодевание детей, за точный выход отдельных персонажей, помощь в 

проведении сюрпризных моментов и т. д. 

Собираемся на праздник 

Поскольку на музыкальных занятиях 50 процентов времени отводится 

движениям, детям нужна удобная обувь: мягкая, гибкая, легкая – во всех 

отношениях комфортная. Самый распространенный вариант - чешки и 

балетки. Эта же обувь подходит и для праздников. 

То же самое можно сказать и обо всем праздничном костюме в целом. 

Многие родители увлекаются желанием выделить своего ребенка: 

покупают великолепные длинные, пышные платья девочкам, фраки для 

мальчиков. Но в них детям не всегда удобно двигаться! И «модники» 

будут чувствовать себя некомфортно. Очень дорогие, вычурные наряды 

могут смутить других детей и их родителей. 

Воспитатель и музыкальный руководитель заранее предупреждают 

родителей и детей, каким будет праздник и какие костюмы следует 

готовить. Чтобы потом не возникало недоумений, почему костюм 

«Человека-паука» или «Бэтмена», который купили к новогоднему 

представлению, нельзя использовать на утреннике, сюжетная линия 

которого – «Снежная королева» или «Золушка на балу» 

Деятельность воспитателя на праздничных утренниках очень 

разнообразна. Самой ответственной является роль ведущего. 

Ведущий – это лицо, которое руководит праздничным утренником, 

объединяет все элементы праздника в единое целое, поясняет детям 

происходящее, является связующим звеном между зрителями и 

исполнителями.  От ведущего в большой степени зависит настроение детей 

на празднике, заинтересованность в происходящем.  

Будьте готовы к тому, что на вас будет смотреть большая аудитория, 

состоящая из родителей и родственников ваших воспитанников, детей 

вашей группы, а также сотрудников детского сада. Поэтому основной 

вашей задачей является тщательная подготовка. Для любого воспитателя – 

роль ведущего подобна экзамену, и на нём нельзя провалиться, поэтому 

отнеситесь ответственно к своей роли, выучите наизусть слова. 

Во время праздника, вас будет одолевать волнение, что вполне 

естественно, поэтому приготовьте себе некую подсказку, которая поможет 

вспомнить ваши слова и действия. Не забудьте об эстетичности её 



оформления.  Не оставляйте без внимания и ваш внешний вид. Одежда, 

обувь и макияж должны быть праздничными, но не вызывающими, 

поэтому исключены глубокие декольте, короткие юбки, «шлёпки». 

Ведущий должен хорошо знать песни, пляски, игры детей и в случае 

необходимости помочь детям при исполнении танца или инсценировки. 

Перед утренником вы должны разложить все атрибуты, необходимые 

по сценарию, проверить их количество, поставить нужное число 

стульчиков. 

На утреннике держитесь свободно, естественно. Говорите достаточно 

громко, отчетливо и выразительно. Ведущий не должен быть многословен. 

То, что нужно сообщить детям, должно быть изложено просто и понятно. 

Оживляйте речь уместной шуткой, вопросами к детям, гостям (например: 

«Вы не видели, как наши малыши пляшут с платочками?») 

Будьте находчивой! На утреннике могут возникнуть непредвиденные 

моменты (дети не успели переодеться, изменился состав исполнителей, 

несвоевременно появился персонаж, пропустили музыкальный номер и 

др.). В таких случаях – не теряйтесь - быстро найти выход из 

затруднительного положения помогут шутки, загадки и др., ведь зрители и 

гости не знают, как это должно быть по сценарию. 

Научитесь организованно заканчивать праздник!  Поблагодарите 

гостей, обязательно напомните, по какому поводу все собрались в зале 

(еще раз поздравьте всех с праздником), попрощайтесь с ними, предложите 

детям выйти из зала организованно. 

Воспитатель, не выступающие в каких-либо ролях, находится с 

детьми своей группы. Вы так же хорошо должны знать программу и весь 

ход праздника, а также отвечать за порученный вам участок работы. 

  Костюмы для праздника необходимо взять заблаговременно, чтобы 

была возможность всё проверить: постирать, подшить, изготовить 

недостающие детали. Если вы поручаете родителям сшить или украсить 

костюм, приготовить атрибуты, то проследите, чтобы они принесли их 

заранее, а вы смогли проверить их, иначе на празднике может случиться, 

что резинки на шапочках - порвутся, атрибуты сломаются и пр. 

  Во время проведения утренника внимательно следите, как 

воспринимают ребята выступления, готовьте атрибуты, детали костюмов, 

вовремя переодевайте детей, помогайте им, если это необходимо, при 

проведении игры.  Пойте и, по необходимости, танцуйте вместе с детьми. 

Взрослые персонажи так же участвуют в играх и танцах (встают в пары с 

детьми). Большое удовольствие доставляют детям сольные и групповые 

выступления воспитателей. Они могут показать различные танцы, спеть 

песни, исполнить роль персонажа. 



Проведение праздника. 

 

Исход утренника во многом зависит и от правил поведения детей на 

утреннике. 

Детям необходимо знать некоторые из них: 

 

- говорить не громко (не кричать); 

- ходить спокойно (не бегать); 

- помнить для чего мы находимся в зале; 

- смело показывать свои способности; 

- заботиться друг о друге (не обижать); 

- помогать друг другу (не смеяться); 

- внимательно слушать друг друга (дать сказать каждому); 

-не отвлекаться на родителей.  

 

Праздник в детском саду – это, прежде всего, большая проделанная 

работа всего коллектива, так как в этом мероприятии задействованы 

многие сотрудники детского сада: воспитатели, специалисты, кастелянша, 

повара, медицинские работники, администрация и т.д. Поэтому праздник – 

это общее дело! Но у каждого своя роль, свои обязанности. И бывает очень 

трудно разделить обязанности музыкального руководителя и воспитателя, 

потому что успешное проведение праздника зависит от совместной 

организованной работы педагогов. 

На праздник дети одеваются нарядно и по своему желанию, если 

костюмы не определены в сценарии праздника. Перед утренником в 

группе необходимо соблюдать праздничную атмосферу: украсить 

групповую комнату, повесить красочные плакаты, включить 

соответствующую музыку и т.д. 

Воспитателям обязательно необходимо быть нарядными, иметь 

подходящую обувь, встречать детей в приподнятом настроении. На самом 

празднике обязательно присутствовать обоим воспитателям. 

Во время праздника детей руками не трогать, а чтобы их перестроить, 

нужно просто сказать им об этом. Во время исполнения детьми танцев, 

хороводов выполнять движения вместе с ними. 

     Просьба к воспитателям – помогать украшать зал к праздникам и 

убирать после своего утренника все атрибуты. 

 

Подведение итогов. 
 

Когда приходит тот самый долгожданный день, когда преображенный 

и украшенный зал полон зрителей и дети с замиранием сердца ждут начала 

действия…, праздник начинается… проходит … и заканчивается, но не 

заканчивается работа над праздником. Как мы уже отмечали, детская, да и 

взрослая память долго хранит светлые, радостные, яркие впечатления, 

которыми богат праздник. И задача педагогов на этом этапе состоит в том, 



чтобы “привязать” к этим воспоминаниям те умения, навыки и знания, 

которые дети получили на празднике и в процессе его подготовки. Для 

этого проводятся беседы, в которых дети вспоминают, что им 

понравилось, при помощи педагога выделяется наиболее важное и главное 

в празднике, поясняются непонятные моменты. 

 Итоги проведения праздника необходимо обсудить с детьми. Обычно 

с ними проводится беседа о прошедшем утреннике, уточняются 

представления и впечатления о нем. Детские ответы желательно записать и 

поместить на стенд для родителей. На последующих занятиях следует 

повторить праздничный материал, дать детям для творческих игр флажки, 

шапочки, платочки и т. п. Во время занятий по изобразительной 

деятельности дошкольники рисуют, лепят на тему «Наш праздник», вновь 

переживая впечатления от него. 

На музыкальных занятиях дети повторяют полюбившиеся им танцы и 

действия отдельных персонажей. Некоторые выступления повторяются 

несколько раз, меняя исполнителей. 

Эффективность педагогической работы во многом зависит от 

тщательного анализа качества проведения праздника, при котором 

оцениваются: 

-деятельность детей во время праздника, их самочувствие, 

эмоциональное состояние, степень активности и заинтересованности, 

качество выступлений 

-деятельность музыкального руководителя и воспитателей, их 

профессионализм в составлении сценария, умение распределять роли с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, степень и 

характер взаимодействия друг с другом и детьми; качество используемого 

музыкального репертуара, его доступность, художественность и 

соответствие тематике праздника; качество исполнения музыкального 

репертуара; 

-организационные моменты праздника, согласованность работы всего 

коллектива при подготовке в проведении праздника; 

-праздничное оформление зала. 

 

Родители – желанные гости на празднике. Обязательно предупредите 

их о необходимости принести сменную обувь. После утренника 

предложите родителям записать свои впечатления в «Книге отзывов и 

пожеланий» 

Детсадовский утренник – это своего рода отчет воспитателей перед 

родителями о проделанной работе. Праздник в детском саду наглядно 

демонстрирует родителям, чему научилось их чадо за последние несколько 

месяцев посещения садика. Кроме того, это возможность для родителей 

получить представление о том, какие у ребенка взаимоотношения с 

коллективом и с другими детьми, сравнить навыки своего ребенка с 

умениями сверстников, и, возможно, выделить какие-то проблемные 



моменты, над которыми стоит поработать дома, оценить поведение 

ребенка в коллективе: насколько он общителен, не стесняется ли он, и 

достаточно ли он дисциплинирован.   

 Утренник в детском саду может быть неплохим воспитательным 

моментом и для родителей в семье. Каждый ребенок ждет праздника, и 

если его поведение «хромает», то малыша легко мотивировать тем, что 

скоро утренник и надо вести себя подобающим образом, иначе праздника 

не будет. Ведь не секрет, что дети значительно меняют свое поведение, 

если сказать, что за ними наблюдает дед Мороз и в соответствие с тем, как 

они себя ведут, он подарит подарки. 

Проявите ответственность и творческий подход к организации 

утренника, терпение к своим помощникам, и праздник в детском саду, 

пройдёт на УРА! Отмечено, что хорошо организованные праздники 

благотворно влияют на развитие психических процессов: памяти, 

внимания; создают прекрасную ситуацию для развития речи ребенка, для 

закрепления знаний, полученных на различных занятиях; способствуют 

его нравственному воспитанию. 

На всех этапах подготовки и проведения праздников необходимо 

тесное взаимодействие педагога, воспитателей, музыкального 

руководителя. 

 

  



3 Музыкальное развитие в режимных моментах. 
 

Жизнь ребенка становится красочнее, полнее, радостнее, если не 

только на музыкальных занятиях, но и в остальное время в детском саду 

создаются условия для проявления его музыкальных склонностей, 

интересов, способностей. 

Умения, полученные на занятиях, обязательно должны закрепляться и 

развиваться также вне них. В разнообразных играх, на прогулках, в часы, 

отведенные для самостоятельной деятельности, дети по собственной 

инициативе могут петь песни, водить хороводы, слушать музыку, 

подбирать простейшие мелодии на металлофоне. Таким образом, музыка 

входит в быт ребенка, музыкальная деятельность становится любимым 

занятием. 

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, перед 

сном. Допускается включение музыки в занятия по разным видам 

деятельности: изобразительной, физкультурной, по ознакомлению с 

природой и развитию речи. 

Игра, безусловно, является основной деятельностью ребенка вне 

занятий. Включение музыки в игру делает ее более эмоциональной, 

интересной, привлекательной. Возможны различные варианты применения 

музыки в играх. 

В одних случаях она является как бы иллюстрацией к действиям игры. 

Например, играя, дети поют колыбельную песню, празднуют новоселье, 

пляшут. В других случаях дети отражают в играх впечатления, полученные 

на музыкальных занятиях, праздниках. Проведение сюжетно-ролевых игр с 

музыкой требует очень осторожного и гибкого руководства воспитателя. 

Он, наблюдая ход игры, побуждает детей к пению, пляскам, игре на ДМИ. 

Многие сюжетно-ролевые игры возникают лишь тогда, когда детям дают 

игрушечный телевизор, пианино, театральную ширму. Дети начинают 

играть в «музыкальные занятия», «театр», выступать с концертами по 

«телевидению». 

Музыка может входить как составная часть и в разные занятия. 

Эстетическое восприятие природы порождает у детей любовь к Родине. 

Музыка же помогает им более глубоко эмоционально воспринимать 

образы природы, ее отдельные явления. В то же время, 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 хоровод. 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 явление природы, каждое время года 

по-своему прекрасно. Музыка, в зависимости от задач, которые ставит 

воспитатель, или предшествует наблюдению, или закрепляет детские 

впечатления. 

Музыку целесообразно включать и в занятия по развитию речи, 

например при рассказывании сказки. Но при этом необходимо 

позаботиться, чтобы музыка не нарушала целостности сказочного образа, а 

наоборот дополняла его. Удобно вводить музыку в такие сказки, на текст 

которых написаны оперы или детские музыкальные игры. («Сказка о царе 

Салтане», «Теремок», «Гуси-лебеди»). Исполнение песен по ходу сказок 

придает им особую эмоциональность. 

Музыка может быть использована и при проведении бесед на разные 

темы. (О временах года, наступающем празднике, о Родине и т. д.) 

В тесной связи с музыкальным воспитанием находится работа над 

речью. Пение улучшает произношение слов и способствует устранению 

дефектов речи. 

Между музыкальным воспитанием и изобразительной деятельностью 

тоже легко наладить взаимосвязь. С одной стороны, музыка углубляет те 

впечатления, которые дети выразили в рисунке или лепке. С другой - дает 

материал для ее проведения. Темой рисунков, лепки, аппликации может 

быть содержание хорошо знакомой песни или программного 

инструментального произведения. Таким образом, объединение 

музыкальной и изобразительной деятельности помогает ребенку в 

восприятии каждого вида искусств. 

Музыка, включаемая воспитателем в различные моменты 

повседневной жизни детей, вызывает у них положительные эмоции, 

радостные чувства, создает приподнятое настроение. Рекомендуется чаще 

использовать народные песни, прибаутки. Их тонкий юмор, яркая 
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образность обладают гораздо большей силой воздействия на поведение 

ребенка, чем нравоучение или прямое указание. 


