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ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИХ РОЛЬ 

В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Игровая деятельность рассматривается в качестве эффективной педагогической 

технологии, способствующей интеграции процесса обучения и творчества. Характеризу-
ются сущность, содержание, структура игровой деятельности. Раскрываются педагоги-
ческие возможности игровой деятельности в развитии творческого потенциала личности 

ребенка. Анализируется педагогический опыт применения игровых технологий в практике 
общего и музыкального образования. Выявляются наиболее эффективные методы игровой 

деятельности, направленные на развитие творческого потенциала личности обучаемых. 
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GAME TECHNOLOGIES AND THEIR IMPORTANCE 

IN THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ CREATIVE POTENTIAL 

IN THE CONTEXT OF MUSICAL ACTIVITY 

 
The paper positions games as an effective educational technology that promotes the integra-

tion of the learning and the creative processes. The authors characterise the essence, content, and 

structure of the game activity; reveal educational opportunities games provide in the development 
of children’s creative potential; analyze pedagogical experience of using game technologies in 
general and music education; define the most effective methods of game activity aimed at the de-
velopment of a learner’s individual creative potential. 
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Введение 

Одной из важнейших потребностей со-

временной действительности — времени 

высоких технологий и научного прогресса — 

является активизация творческого потен-

циала личности человека. Обществу сего-

дня нужны люди разносторонние, неорди-

нарные, способные нестандартно, творче-

ски мыслить и создавать материальные и 

духовные ценности, обладающие новизной 

и общественной значимостью. То, насколько 

продвинется вперед человеческое обще-

ство в будущем, будет определяться твор-

ческим потенциалом подрастающего поко-

ления [13, с. 58]. В связи с этим перед обра-

зовательными учреждениями стоят новые 
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прогрессивные задачи, суть которых заклю-

чается в обращении к личности ребенка, 

в раскрытии его творческого потенциала. 

Понятие творческий потенциал в насто-

ящее время выступает одним из ключевых 

психолого-педагогических понятий, рас-

крывающих меру или степень самовыра-

жения, самоутверждения личности, реа-

лизации ее внутренних сил, задатков и воз-

можностей [20, с. 25]. Эти возможности 

всегда шире и богаче, чем требует какая-

либо определенная деятельность. В совре-

менной научно-методической литературе 

творческий потенциал трактуют как слож-

ное синтетическое качество, интегративное 

свойство личности [3], включающее в себя 

знания, умения, способности и стремление 

личности к преобразованиям в различных 

сферах деятельности [6]. 

Тем самым, творческий потенциал чело-

века составляют не только уже реализован-

ные им способности, но и способности, ко-

торые еще не проявили себя и существуют 

как возможность претворения, воплоще-

ния новых направлений деятельности. 

С этой точки зрения творческим потенциа-

лом изначально обладает каждый ребенок, 

и задача образования заключается в том, 

чтобы найти соответствующие ресурсы и 

педагогические технологии для его рас-

крытия и дальнейшего развития. 

С этой целью создаются и входят в пе-

дагогическую практику эффективные тех-

нологии, учитывающие специфику детско-

го творчества и способствующие его разви-

тию. Одной из таких технологий является 

игровая деятельность. 

Теоретической базой для построения  

современных моделей игровых технологий 

послужили разработки теории игровой 

деятельности в трудах зарубежных и оте-

чественных ученых. Отечественная тра-

диция изучения проблемы игровой дея-

тельности ребенка опирается на работы 

Л. С. Выготского, В. Л. Данилова, А. В. За-

порожца, Л. С. Рубинштейна, Д. Н. Узнадзе, 

Д. Б. Эльконина. Эти ученые исследуют 

специфику игровой деятельности с разных 

точек зрения. 

С. Л. Рубинштейн, один из первых ис-

следовавший сущность и возможности иг-

ровой деятельности, рассматривает игру 

как многосторонний феномен, порождае-

мый различными факторами, и называет ее 

первым видом деятельности, которому 

принадлежит важнейшая роль в развитии 

личности. Разумея игру мощным инстру-

ментом развития, исследователь подчерки-

вает, что в ней ребенок развивается и полу-

чает подготовку к дальнейшей деятельно-

сти. Игра есть практика развития, осмыс-

ленная деятельность, служащая естествен-

ным выражением индивидуального отно-

шения личности к окружающему миру [16, 

с. 392]. 

Несмотря на серьезное психолого-педа-

гогическое обоснование рассматриваемой 

проблемы, в музыкальной педагогике тех-

нологии игровой деятельности использу-

ются далеко не в полной мере и пока так и 

остаются инновационными. Одна из при-

чин кроется в недооценке их эффективно-

сти, другая заключается в превалировании 

знаниевого, информативного подхода к 

обучению, затрудняющего ориентацию ре-

бенка на создание творческого «продукта» 

[16]. Такая ситуация требует более глубо-

кого осмысления содержания, форм и ме-

тодов, составляющих основу игровых тех-

нологий, а также выявления их широких 

возможностей в развитии творческого по-

тенциала учащихся в различных видах му-

зыкальной деятельности. 

 

Методика 

 

1. Сущность и структура игровой де-

ятельности 

Игровые технологии являются важней-

шей составной частью педагогических тех-

нологий и понимаются как система взаи-

мосвязанных приемов, форм и методов ор-

ганизации учебно-воспитательного процес-

са, построенных на основе игровой дея-
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тельности ребенка и создающих условия 

для его эффективного обучения и воспита-

ния. 

Анализируя индивидуально-психологи-

ческие особенности творческой личности, 

А. В. Торопова воссоздает ее многогран-

ный «портрет», предполагающий наличие 

следующих качеств: открытость новому 

опыту («всеядность»), разнообразие инте-

ресов, активность, увлеченность, фантазия, 

эмоциональная отзывчивость, развитое во-

ображение, эмоционально-образное мыш-

ление, стремление к творчеству, к преобра-

зованию действительности, способность к 

ассоциациям, к импровизации, продуциро-

ванию образов, выход за рамки обыденно-

го, стремление к сотворчеству и др. [17, 

с. 103–104]. 

Игровая деятельность выступает тем 

средством, благодаря которому данные ка-

чества формируются самым естественным 

и органичным способом. 

Суть игровых технологий заключается: 

а) в постановке (чему необходимо на-

учить ребенка); 

б) в разработке методов, средств и при-

емов для достижения результата посред-

ством игрового музыкально-дидактического 

материала (методов, приемов, средств, 

форм); 

3) в создании условий для эффективной 

реализации данной технологии. 

Структура игровой деятельности включа-

ет ряд элементов, из которых, по Д. Б. Эль-

конину, ведущими являются следующие: 

1) роль; 

2) игровое действие; 

3) игровые предметы; 

4) сюжет игры; 

5) взаимоотношения участников игрово-

го процесса. 

При этом основной единицей игры уче-

ный называет роль, поскольку она цемен-

тирует все стороны игры и является сред-

ством воплощения сюжета. Под сюжетом 

понимается сфера действительности, кото-

рая моделируется и воспроизводится в иг-

ре. Сам сюжет игры складывается из сле-

дующих компонентов: действие — персо-

наж — предметная ситуация [19]. 

Д. Б. Эльконин определил несколько по-

степенно усложняющихся видов игр: это 

предметно-манипулятивная игра (в кото-

рой действия ребенка сводятся к подража-

нию), сюжетно-ролевая игра (которая 

направлена на усвоение норм межличност-

ных взаимоотношений) и игра по правилам 

(где игровая деятельность строится в рам-

ках логически предустановленных правил). 

Помимо данной классификации, в со-

временной методической литературе при-

водится множество разновидностей игр. 

Например, игры различают по виду деятель-

ности (двигательные, интеллектуальные, 

трудовые, социальные, психологические), 

по игровой среде (уличные, настольные, 

комнатные), по характеру педагогического 

процесса (дидактические, тренировочные, 

познавательные, развивающие, творческие, 

коммуникативные и др.), по игровой мето-

дике (сюжетные, предметные, ролевые, ими-

тационные, деловые, игры-драматизации). 

Согласно А. М. Новикову, структуру иг-

ры составляют формы, виды, методы и 

средства* игровой деятельности [12]. 

Исследователь выделяет четыре основ-

ных вида игр: 

 игры с правилами, 

 игры без правил, 

 сюжетно-ролевые игры, 

 импровизированные игры. 

Сюжетно-ролевые игры и игры с прави-

лами связаны с социумом, с реальной дей-

ствительностью, в которой человек суще-

ствует среди других и для других. В этих 

играх осваиваются социальные нормы по-

ведения, отношений, которые помогают 

человеку адаптироваться в обществе [12]. 

Противоположное значение имеют импро-

визированные игры и игры без правил, ко-

торые вынуждают человека примерить на 

себя не социальную, а игровую роль. В та-

ких играх не предусмотрены заранее со-

зданные инструкции. 



Известия РГПУ им. А. И. Герцена 
 

 

10 

2. Игровые технологии в музыкальной 

деятельности 

Изначально связанная с творческой иг-

ровая деятельность в музыкальном образо-

вании рассматривается как важнейшая пе-

дагогическая технология и трансформиру-

ется в понятие музыкально-игровой дея-

тельности. Использование игровых техно-

логий в музыкальном образовании и вос-

питании имеет глубокие традиции, уходя-

щие корнями в народное музыкальное 

творчество, когда инструментальное музи-

цирование, поэзия, пение и танец были 

неразрывно взаимосвязаны. Своей доступ-

ностью и демократическим характером они 

давали возможность каждому принимать 

участие в ритуальных действиях. 

В свое время Н. А. Ветлугина, изучая 

специфику музыкально-игровой деятель-

ности, ввела в научный обиход понятие 

«музыкально-игровое творчество» [2]. Ис-

следователь оттолкнулась от мысли, что, 

формируя предпосылки для музыкального 

творчества, перед ребенком прежде всего 

необходимо раскрыть образную сторону 

музыкальных явлений. Именно таким путем 

перед ребенком раскрывается содержа-

тельно-смысловая сторона музыкального 

искусства, и он сам, включаясь в непосред-

ственную деятельность, усваивает доступ-

ные ему способы воплощения музыкаль-

ных образов [18, с. 153]. 

Акцент на музыкально-игровое начало 

как механизм развития творческих способ-

ностей младших школьников ставят ряд 

современных исследователей, которые от-

мечают, что по сравнению с традиционной 

системой обучения игровая деятельность 

имеет целый ряд преимуществ. Среди них: 

духовно-нравственное становление ребенка 

в посильной ему художественной деятель-

ности, развитие воображения, фантазии, 

актуализация творческого потенциала де-

тей в разнообразных видах художествен-

ной деятельности, формирование двига-

тельно-пластичных навыков, театрально-

драматических способностей, навыков 

коммуникации, артистизма, положитель-

ной мотивации к учебной деятельности, 

активность, самостоятельность [15]. 

Т. Е. Райцева разработала технологию 

музыкально-игровой деятельности на ос-

нове интеграции музыки, речи, танца и ри-

сования. Уроки музыки, согласно данной 

методике, строятся по модели дидакти-

ческой игры, вовлекающей учащихся в 

импровизационную музыкально-творче-

скую деятельность. Автором были опре-

делены ведущие психологические и орга-

низационно-педагогические принципы: это 

принцип удовольствия, успешности, со-

творчества, синкретизма, элементарности, 

диалогизма, коммуникативной направ-

ленности, толерантности, импровизации 

и др. [15]. 

Н. Г. Куприна рассматривает музыкаль-

но-игровую деятельность в качестве важ-

нейшего средства становления социально-

коммуникативных основ личности ребенка. 

Игры включают детей в творческие меж-

личностные отношения, способствуют сво-

бодному творческому самовыражению, 

формируют положительную самооценку, 

обогащают эмоционально-волевую сферу, 

формируют навыки гармоничного поведе-

ния, уверенность в своих способностях и 

возможностях [9]. 

 

3. Методы игровой деятельности в 

музыкальном образовании 

Повышение роли игры как важного 

компонента учебного процесса обусловило 

повышение внимания к разработке мето-

дов игровой деятельности. 

В общем плане методы игровой дея-

тельности подразделяют на практические, 

наглядные, словесные. 

К практическим методам относятся ди-

дактические игры, упражнения, моделиро-

вание, творческие задания. 

К наглядным методам относится наблю-

дение (показ педагогом каких-либо дей-

ствий, просмотр учебных фильмов, про-

слушивание музыкальных произведений). 
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Словесными методами являются рассказ, 

беседа, чтение, пересказ. 

В теории и практике музыкального обра-

зования наиболее востребованы следующие 

методы: 

‒ музыкально-дидактическая игра, 

‒ игровой тренинг, 

‒ игровое моделирование, 

‒ игровые творческие задания. 

Музыкально-дидактическая игра явля-

ется самым востребованным игровым мето-

дом в музыкально-образовательной прак-

тике. Методические основы использова-

ния дидактической игры в музыкальной 

деятельности заложены в исследованиях 

Н. А. Ветлугиной, А. Н. Зиминой, Э. П. Кос-

тиной, Т. Е. Райцевой и др. Основной осо-

бенностью дидактической игры является мо-

делирование реальной ситуации, содержание 

которой определяется учебной программой, 

а формы деятельности подбираются так, 

чтобы они способствовали активизации 

учащихся. 

Н. А. Ветлугина разработала классифи-

кацию дидактических игр, охарактеризо-

вала их содержание и структуру, опреде-

лила музыкально-дидактический материал. 

Позже эту работу продолжили А. Н. Зимина 

и Э. П. Костина. А. Н. Зимина отмечает, 

что назначение музыкально-дидактических 

игр состоит в обучении ребенка понимать, 

различать качества и свойства «чувствен-

но-воспринимаемых явлений» [8, с. 168]. 

По классификации Н. А. Ветлугиной, 

музыкально-дидактические игры подразде-

ляют на три основных вида (исходя из ди-

дактических задач): 

1) спокойное музицирование, 

2) подвижные игры, 

3) игры, построенные по типу хоровод-

ных. 

Разновидностью музыкально-дидактиче-

ской игры, в которой особенно ярко выра-

жается детское творчество, выступает му-

зыкально-игровая драматизация, в ней с 

наибольшей ясностью проявляется работа 

воображения и фантазии [4, 18]. 

Метод игрового тренинга. Музыкально-

игровой тренинг представляет собой форму 

организации совместной деятельности пе-

дагога и детей. Ее составляет система му-

зыкально-игровых упражнений, направ-

ленных на решение широкого спектра за-

дач. Структура тренинга, его содержание и 

продолжительность варьируются в зависи-

мости от возрастных, индивидуальных осо-

бенностей и возможностей детей. 

Упражнения по игровому тренингу не-

сут большую смысловую нагрузку в плане 

творческого развития. В основные задачи 

музыкально-игрового тренинга входит раз-

витие музыкальных и творческих способ-

ностей, эмоционально-образного мышления, 

воображения, фантазии. 

Музыкально-игровой тренинг включает 

комплекс упражнений: 

‒ моторно-двигательные (развивающие 

моторику и координацию); 

‒ музыкально-речевые (обеспечиваю-

щие совершенствование вокально-речевых 

навыков); 

‒ имитационно-моделирующие (спо-

собствующие воспроизведению реальных и 

условных ситуаций выразительными сред-

ствами); 

‒ коммуникативно-релаксирующие (спо-

собствующие снятию умственного и эмо-

ционального напряжения, тревожности); 

‒ коммуникативно-тактильные (способ-

ствующие развитию сенсорного восприя-

тия, коммуникативных умений). 

Метод игрового моделирования. Моде-

лирование в самом общем виде определя-

ется как создание, построение образа неко-

торой системы. Моделирование основано 

на том, что любая игра — это модель жиз-

ни. В соответствии с этим в ней моделиру-

ются реальные жизненные события, ситуа-

ции, формы человеческого взаимодействия 

[14]. В таком понимании игра есть дея-

тельность по мысленному преобразованию 

реальной ситуации в воображаемую. Лю-

бая игра, таким образом, это некая модель 

деятельности. Но это модель особого рода, 
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в которой действие или занятие соверша-

ются по добровольно принятым, но обяза-

тельным правилам и сопровождаются чув-

ством напряжения и радости, а также осо-

знанием «иного бытия», чем обыкновенная 

жизнь [12, с. 35]. 

Игровое моделирование предполагает 

воссоздание какой-либо реальной или во-

ображаемой ситуации в игровой форме. 

В музыкальной деятельности игровое мо-

делирование может выступать как 

‒ средство формирования художе-

ственно-игровой деятельности; 

‒ универсальный метод художествен-

но-творческого развития учащихся; 

‒ форма интегративного урока музыки, 

представляющая собой целостное художе-

ственно-педагогическое произведение [11]. 

Игровая форма занятий создается педа-

гогом-музыкантом при помощи игровых 

приемов и ситуаций, которые являются 

средством побуждения, стимулирования 

учащихся к художественно-творческой де-

ятельности. 

Метод творческих заданий. Музыкально-

творческие проявления в младшем школь-

ном возрасте еще не являются оформлен-

ной и развернутой деятельностью. В дан-

ный период только намечаются подходы 

к овладению ею. Чтобы вовлечь учащихся 

в творческий процесс, вызвать у них твор-

ческую активность, заинтересованность 

содержанием материала, целесообразно на 

музыкальных занятиях использовать метод 

творческих заданий. Именно поэтому, по 

мнению Н. А. Ветлугиной, лучше всего 

творческие задания решаются в игровой 

форме. 

В процессе формирования начальных 

музыкально-творческих проявлений твор-

ческие задания позволяют решить две ос-

новные задачи: 

1) развитие у детей эмоциональной от-

зывчивости на музыку, способности к со-

переживанию; 

2) овладение способами передачи образа 

в различных видах музыкальной деятель-

ности на основе осмысления выразитель-

ных средств музыкального искусства (в пе-

нии, музыкально-ритмических движениях, 

инструментальном музицировании, слуша-

нии музыки) [7]. 

 

Результаты 

Теоретический анализ содержания игро-

вой деятельности позволил выявить ее 

универсальный характер и широкие воз-

можности в развитии творческого потенци-

ала личности ребенка. Анализ содержания 

игровой деятельности вскрывает ее тесные 

взаимосвязи с творческой: 

‒ в основе игровой деятельности, как и 

творческой, лежит эмоционально-образное 

мышление, позволяющее ребенку «воссо-

здавать» или «примерять» на себя различ-

ные образы; 

‒ игра опирается на воображение и 

фантазию — психические процессы, кото-

рые движут и творчеством; 

‒ специфика игровой деятельности, как 

и творческой, ориентирована в большей 

степени на процесс и в меньшей — на ре-

зультат; 

‒ игра, как и творчество, это прежде все-

го свободная деятельность, импровизация; 

‒ игра, как и творчество, есть не «обы-

денная» жизнь, а жизнь воображаемая (да-

же если образцом для игры служат ситуа-

ции реальной действительности); 

‒ игре, как и творчеству, свойственно 

эмоциональное и волевое напряжение; 

‒ игра, как и творчество, порождает ас-

социации. 

Анализ педагогического опыта по про-

блеме реализации игровых технологий в 

процессе музыкальной деятельности пока-

зал, что современная образовательная 

практика располагает довольно большим 

арсеналом музыкально-игровых методов, 

действующих в направлении творческого 

развития учащихся. 

Практический опыт реализации данных 

методов в процессе музыкальной деятель-

ности выявил их универсальный характер и 
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позволил выделить наиболее эффективные 

из них. Это музыкально-дидактическая иг-

ра, метод игрового моделирования, метод 

музыкально-игрового тренинга, метод 

творческих игровых заданий. Использо-

вание данных методов помогает педагогу 

в простой, доступной и увлекательной 

форме выстраивать «общение» ребенка с 

миром музыки, понимать и осмысливать 

ее образы, содержание, средства вырази-

тельности, создавать на занятиях атмо-

сферу увлеченности и художественного 

творчества. Данные методы активизиру-

ют воображение, фантазию ребенка, фор-

мируют способность к перевоплощению, 

предоставляют ему свободу творческого 

самовыражения. 

 

Обсуждение 

Продуктивность форм и методов игро-

вой деятельности позволяет трактовать ее 

как эффективную педагогическую техно-

логию, имеющую широкие возможности. 

Эти возможности проявляются в том, что 

игровая деятельность: 

1) является эффективным средством 

развития творческих способностей уча-

щихся — развивает творческое мышление, 

художественное воображение, фантазию, 

эмоционально-образное восприятие; 

2) способствует прочному усвоению 

знаний, расширяет кругозор, активизирует 

память, наблюдательность, интуицию; 

3) стимулирует активность учащихся, 

вызывает заинтересованность происходя-

щим, создает атмосферу увлеченности на 

занятиях, позволяет детям в доступной 

форме и на собственном опыте усвоить 

учебный материал; 

4) составляя область интерактивного 

обучения, способствует воссозданию «об-

ратной связи» между всеми участниками 

образовательного процесса для достижения 

взаимопонимания, взаимодействия и фор-

мирования чувства сопричастности в сов-

местной деятельности. 

В игровой деятельности у учащихся 

формируется потребность к созиданию, 

преобразованию действительности, про-

кладывается путь от чувства к организо-

ванному действию и от действия к чувству. 

В игре проявляются различные стороны 

психической жизни личности, формируют-

ся свойства, необходимые ребенку для 

учения в школе, для вхождения в социаль-

ную среду [16]. 

 

Заключение 

Потенциал творчества несет в себе каж-

дый ребенок, и важная задача педагогики — 

сохранить и приумножить его. А потому 

проблема развития творческого потенциала 

личности ребенка на сегодняшний день яв-

ляется одной из самых актуальных. Твор-

ческими личностями считают сегодня не 

только музыкантов, поэтов, художников, 

но и тех, кто способен оригинально, само-

стоятельно и нетрадиционно мыслить, не 

полагаться на авторитеты. 

Эффективным средством активизации 

творческого потенциала учащихся высту-

пает игровая деятельность. Преимущество 

игровой деятельности перед другими педаго-

гическими технологиями состоит в том, что 

игра, во-первых, представляет собой «исто-

рически обусловленный, естественный эле-

мент культуры» [10], имеющий в педагогике 

давние традиции и выступающий для ребен-

ка наиболее органичным видом деятельно-

сти. В игре ребенок участвует добровольно, 

без принуждения и чувствует себя комфорт-

но. Во-вторых, игровая деятельность, более 

чем любая другая, позволяет объединить 

процесс обучения и творчества в единое 

целое, сделать обучение интересным и 

увлекательным. В игре каждый ученик мо-

жет осознать свою значимость, почувство-

вать уверенность в своих силах, раскрепо-

ститься. В-третьих, специфика творческой и 

игровой деятельности имеет много общего, 

что позволяет комплексно решать различные 

учебно-воспитательные задачи. 
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ПРИМЕЧАНИЕ 

 

* Средством игровой деятельности является то, с помощью чего и посредством чего осуществляется 

деятельность (материальные, информационные, языковые и другие средства). 
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