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Наряду с вокальной импровизацией, определенное значение в творчес
ком развитии школьников имеет применение элементарных музыкальных инст
рументов. Так, в первые послереволюционные годы некоторое распространение 
получил ударный оркестр. Инициаторы его внедрения в массовое музыкаль
ное воспитание -  Б.Л. Яворский, М. Крюгер, В.Б. Арцруни, С.М. Бонди -  отме
чали такие положительные моменты его использования, как доступность всем 
детям, в том числе с низким уровнем музыкальности, развития музыкальных 
способностей (ритмическое чувство, тембровый слух) и формирование твор
ческого начала. Дети самостоятельно инструментовали для своего ударного 
оркестра, постигая тем самым закономерности развития музыкальной мысли, 
и сами дирижировали.

Противники же этого оркестра обращали внимание на упрощение гармо
нической структуры переложений для данного состава, что, по их мнению, пор
тило гармонический слух детей. Причиной затухания интереса к ударному 
оркестру послужило несовершенство инструментов и несбалансированность 
составов, отсутствие репертуара и неразработанность методики его примене
ния в школе.

Большой след в педагогике творчества оставила методика музыкального 
воспитания, разработанная К. Орфом. Суть ее состоит в идее «элементарного му
зицирования» -  синтетической музыкальной деятельности, включающей в себя 
пение, движение, ритмизируемую речь и игру на инструментах, которая осуществ
ляется в условиях коллективной импровизации. Данная деятельность свойственна 
детскому фольклору многих стран, и образцы этого фольклора («дразнилки», «счи
талки», попевки и игры) служат моделями для детского творчества. Поскольку тра
диционные инструменты сложны для детей, К. Орф вводит новый тип инструментов, 
видоизменяя традиционные ударные (ксилофон, колокольчики, металлофон), с тем, 
чтобы при простоте игры сохранялось высокое качество звучания. Используются 
также простейшие духовые (флейты, дудки) и ударные инструменты (треугольник, 
бубен, кастаньеты, барабаны, тарелки и др.).

Согласно орфовской методике, музыкально-творческая деятельность раз
бивается на ряд операций: сначала происходит ритмизация выученного тек
ста; затем полученный ритмический остов мелодизируется; отбираются лучшие
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варианты ритмов и мелодий; подбирается песенка и сопровождающая ее квинта 
в различных вариантах фактурно-тембрового изложения; ритмизируются и ме- 
лодизируются бас и средние голоса. При этом обдумывается и композиция, 
которая, как правило, строится на небольших хороводных формах.

Таким образом, данный творческий процесс предусматривает опору не 
только на ладовые и ритмические представления ребенка, чем ограничивается 
большинство направленных на музыкально-творческое развитие методик, но 
также на его фактурные, тембровые и композиционные представления. Соот
ветственно музыкально-творческие способности развиваются в своем более 
полном объеме. Вместе с тем, преобладание в «элементарной музыке» арха
ичных пентатонических и ритмических бурдонно-остинатных структур может за
держать формирование ладо-гармонического и фактурного мышления ребенка.

Чрезвычайно ценным в методике музыкального воспитания К. Орфа пред
ставляется ее нацеленность на формирование творческого потенциала личнос
ти. «Кем бы ни стал в дальнейшем ребенок -  музыкантом или врачом, ученым 
или рабочим, задача педагога -  воспитать в нем творческое начало, творчес
кое мышление. В индустриальном мире человек инстинктивно хочет творить, и 
этому надо помочь... привычные желания и умения творить скажутся в любой 
сфере будущей деятельности ребенка» [1, с. 21].

Разработанные К. Орфом принципы и методы музыкального воспитания, 
получив распространение по всему миру, оказали большое влияние на харак
тер научно-педагогического поиска в СССР в 70-х годах, когда после длитель
ного отсутствия детского творчества в школьных программах по музыке интерес 
к нему снова стал возрастать. Педагоги-исследователи вслед за К. Орфом 
подчеркивали общечеловеческое значение творческих способностей. «Граж
данин нашего общества, -  пишет A.A. Пиличяускас, -  должен ... не только 
видеть и воспринимать прекрасное в жизни и искусстве, -  он должен уметь и 
создавать его. Он должен быть творческим человеком независимо от избран
ной им профессии» [2, с. 110]. Литовский исследователь указывал на полез
ность элементарного музицирования для развития музыкально-сенсорных 
способностей. Он обосновал последовательность в усвоении музыкальных 
импровизаций, где ритмические импровизации, в ходе которых детьми позна
ются структуры мотива, фразы, предложения, периода, рондо, канона и про
стых форм, сменяют усложняющиеся мелодические импровизации: досочинить 
окончание мелодии, продлить мелодию, сочинить остинато для аккомпаниро
вания песням, мелодию к словесной фразе, стихотворению, сочинить инстру
ментальные программные пьесы в форме рондо, вариаций, простых и свободных 
форм. Таким образом, в ходе своей творческой практики дети осваивают ши
рокий круг выразительных средств и музыкальных форм, что положительно 
отражается на развитии их музыкального восприятия.

Важным условием развития музыкальных способностей младших школь
ников в процессе музицирования на простейших инструментах И.Г. Лаптев счи
тает последовательность знакомства с их различными группами, определяя 
следующий порядок: ритмические, клавишные, духовые, струнные щипковые 
инструменты [3, с. 143].

Ученые-педагоги отмечают доступность игры на элементарных инстру
ментах, что особенно важно в связи с ограниченностью вокальных возможно
стей младших школьников (P.C. Амлинская, Л.Г. Дмитриева), а также -  развитие 
в этой музыкальной деятельности ритмического, тембрового, гармонического 
слуха (В. Сургутайте), звуковысотного слуха и чистоты интонации (В.А. Мис- 
тюк). Вместе с тем, в связи со скромностью выразительных возможностей про
стейших инструментов их использование с целью музыкально-творческого 
развития, также как и применение вокальной импровизации, ограничено рам
ками детского сада и начальной школы.

Несмотря на наличие учебно-методических разработок, посвященных раз
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витию музыкально-творческих способностей, распространению массовой твор
ческой практики учащихся препятствуют два основных фактора. Во-первых, 
традиционные инструменты зачастую оказываются слишком сложными для ос
новной массы учащихся. К тому же, большинство из них одноголосны, и, сле
довательно, с их помощ ью, такж е как и в одноголосной вокальной 
импровизации, нельзя создать многоэлементную гомофонно-гармоническую 
фактуру музицирования, адекватную представлениям детей о полноценном 
музыкальном звучании. Иногда же, напротив, используемые инструменталь
ные средства слишком примитивны для того, чтобы интерес к игре на них со
хранился надолго (элементарные музыкальные инструменты).

Во-вторых, подходы к творческому развитию в массовом музыкальном 
воспитании, в отличие от профессионального, не предусматривают опору на 
систему знаний, необходимых для творческой практики, что затрудняет фор
мирование способностей к творческому музицированию.

Получившие широкое распространение в наши дни музыкально-компьютер
ные технологии способны эффективно решить вопрос приобщения широких масс 
учащихся к музыкальному творчеству, поскольку при значительно упрощенной, 
по сравнению с традиционными инструментами, технике игры цифровые инстру
менты чрезвычайно богаты звуковыми и функциональными возможностями.
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Как известно, только человек может и реформировать, и деформировать 
свою жизнь, только от человека зависит, станет ли та или иная новация злом 
или благом. Когда Адольф Сакс изобрел свой саксофон, многие композиторы, 
восхищенные его звуком, обещали написать для него значительные произве
дения концертно-виртуозного плана, но -  не написали... Вместо этого саксо
фоном монопольно завладели представители эстрады, которые часто трактовали 
его как экзотический инструмент с характерными звуковыми возможностями. 
Саксофон научился смеяться, имитировать голоса животных и птиц, однако 
при этом он разучился петь своим натуральным голосом. И в настоящее вре
мя мы имеем парадокс: при наличии тысяч саксофонистов в сфере эстрады 
исполнить, к примеру, концерт А.К.Глазунова для саксофона с оркестром прак
тически некому, поскольку академическая манера игры на саксофоне факти
чески не культивируется.
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